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ПРЕДИСЛОВИЕ, 

Волжско-Камский край до Октябрьской резолюция 
являлся объектом великодержавной колониальной поли-
тики русского царнэма. Наука и школа, и прежде всего 
высшая, содействовали раэвертыванию капиталистических 
отношений и колонизационно-миссионерской политлки 
в крае. 

Великий Октябрь поставил пред наукой совершенно 
иные задачи и создал необходимые предпосылки для раз-
решения әтих задач. Наука в стране пролетарскэй дикта-
туры—мощное орудие социалистической стройки. 

Приступая к подведению пока только самых общих 
итогов научно-исследовательской работы в Татреспублике 
за 10 лет, необходимо, прежде всего учесть те конкрет-
ііые возможности, которые имелисьв АТССР для проведе 
ния этой работы. 

На годы, предшествовавшие созданию АТССР, падает 
ожесточенная гражданская война в Поволжье, а в 1921-
1922 г.г. голод,—отброснвший хозяйство Татарии на не-
сколько лет назад и, естественно, значительно сузивший 
размах научно-исследовательской работы. Ho последующие 
годы, характеризующиеся быстрым подьемом экономиче-
ского благосостояния АТССР, дают значительный рост на-
учной продукции. 

Успехам научно-исследовательской работы в АТССР, 
кроме общих условий, соэданных для этой работы в стрвне 
Советов, содействовали следующие предпосылки: 

1. Правильная ленинская национальная политика, 
проьодимая под руководством ВКП(б), и тесное содруже-
сгво трудящихся различных национальностей, живущих на 
территории АТССР. 

2. Наличие в центре АТССР, в Казани, сетивуэови 
научно-исследовательскнх учреждений с многочислеьным 
н высококвалифицированным кадром научных работников. 

Однако, наряду с несомненными и крупными дости-
жениями Татарии на фронте наукн, имеютея и серьезныв 
недочеты-

1* 
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До самого последнего времени были неудовлетвори
тельны организационные формы научноисследовательской 
работы

Отсутсгвовал единый плановоорганиэационный и 
координирующий центр ее. He составлена пятилетка на
учноисследовательской работы. Отдельные темы раэра
батывались вузами и научными обществами, обычно, вне 
всякого плана и увязки с очередными хозяйственными и 
культурными задачами ТР. Научная продукция никем не 
учитывалась. He исключена была возможность параллс
лизма и дублирования научной работы. 

Результаты исследований, кногда весьма ценные, не
редко оставались неиспользованными, а если и использо
вались, то лишь в узких рамках отдельных учреждениП 
и ведомств. 

Ликвидация указанкых прорывов на научном фоонте 
ТР—блнжайшая эадача.всех наших вузов и научноиссле
довательских учреждений и прежде всего Татарского На
учноИсследовательского Экономического Института, ор
ганизованного в Казани в марте 1930 г. 

ТНИЭИ должен быть тем руководящим штабом на
учной работы Татарин, недостаток которого так остро 
чувствовался во все предыдущие годы. 

Первым шагом ТНИЭИ по пути осуществлення им 
учетных функций является предлагаемый ниже очерк 
тов, П. Краснова — „Научно  исследовательская работа 
в Татарстане за 10 лет (1920—1930 г.г.)м. 

Очерк напясан к десятнлетнему юбилею АТССР, но 
по техническнм причннам не мог быть издан своевре
менно. 

Автор почти совсем не дает обэора научных работ» 
написанных на татарском языке, т. к. учет их был ранее 
в еще более неудовлетворительном состоянии, чем учет 
работ на русском языке. ТНИЭИ уже приступил к со
ставлению исчерпывающей библиографии научной продук
цни на татарском языке, что дает ему возможность в бли
жайшее же время восполнить указанный пробел. 

Необходимо оговориться также, что автор настоящего 
очерка произвел преимущественно к о л и ч е с т в е н н ы й 
учет проделанной в АТССР за 10 лет научной работы. 

Оценка к а ч е с т в е н н о й стороны научной продук
цни—одна из ближайших очередных задач ТНИЭИ, вклю
ченных в производственный план его на 1931 год. 
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Поәтому о т в е т с т в е н н о с т ь эа качество упоми-
наемых в очерке работ с точки эрення марксистско-ле-
нннской методологической выдержанности их ни а в т о р , 
ни р е д а к ц и я п р и н я т ь на с е б я не могут . 

Для достижения воэможной полноты охвата мате-
риала и точности изложення отдельные главы очерка 
проредактированы соответствующими специалистами: по 
общественным наукам, философии и краеведению—проф. 
М. К. Корбутом, по точным наукам — проф. Н. Н. Пар-
фентьевым, по естественным наукам и краеведению—доц. 
Н. И. Воробьевым, по медицине—проф. Т. И. Юдиным, 
по сельскохозяйственным наукам—доц. 3 . П. Винтайкиньш, 
по лесным наукам—доц. М. В. Колпиковым, по ветерина-
рии—проф. К. Р. Викторовым, no технпке—профф.: М. Г. 
Ельчаниновым и Н. М. Пауткиным. 

Обзор работы по изучению религии дан т. Л. Кли-
мовичем. 

Упомянутым т.т. Татарский Научно-Исследователь-
скнй Экономический Институт выражает благодарность 
за проделанную ими работу, 

Ученый секретарь ТНИЭИ Н. Федорович. 





I. 
ПРЕДПОСЫЛКИ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ В АТССР *). 

Многонациональыый край, край в прошлом угнетен-
ных политически, әкономически и культурно народностей 
ставит перед научно-исследовательскими учреждениями 
Татарии огромные эадачи. 

Необходимо не только подготовлять кадры специ-
алистов и научных работников-националов, но и исследо-
вать, изучать состояние производительных сил края, чтобы 
на основе этого детального изучеьия соэдавать планы 
экономического и социально-культурного строительства 
национальных республик. Наконец, необходимо изучить 
национальную культуру, на которую буржуазны� ученые 
прежнего времени обращали мало внимания, а царское 
правительство накидывало уэду руссификации. Вот задачи, 
которые край возлагает на научноисследовательские уч
реждения Татарии, помимо тех, которые выдвигаются 
социалистическим строителытвом всего Советского союза. 

С чем же приступила Татреспублика к выполнению 
этих эадач? Каковы были материальные предпосылки на
у чноисследовательской деятельности? Какова та социально
политическая среда, в которой развивалась изыскательная 
работа? Для ответа на эти вопросы коснемся кратко раз
вития Татарии за 10 лет (1920—30 годы). 

В 1920 г. 29 мая в „Известиях ВЦИК" было опуб
ликовано постановление ЦИК и СНК РСФСР об обра
зовании Автономной ТатарскоЙ СоциалнстическоЙ Совет
ской Республики, в которую была включена большая часть 
территории Казанской губернии, некоторая часть терри

*) Настоящий обаор состанле» no годовым отчетам, сборннкач и 
периодическнм органам вузов и научноисследовательских учреждснин. 
За основу для класснфикадии вэята десятнчная система, которая, 
однако, несколько измснеиа. Очерк не претендует на какую 6ы то 
ни было полиоту. Работачасти учреждений не охваченааа отсутствием 
материале и краткостью срока, который был дан автору для напи
сання очерка. В кокуе обэора дается список нспольэованных мате
риалов. Автор. 
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торий Уфимской губернии и небольшая часть Вятской и 
Симбирской губернии. 

Псрвым периодом в социальнополитическом развитии 
Татарии можно считать 19201923 г.г. Начальным мо
ментом этого этапа были 192021 г.г. Край еще только 
что перенес гражданскую войну. Только еще стал оправ
ляться от нанесенной ею хозяйственной разрухи. А в нем 
началпсь стичийное бедствие—голод, охвативший все его 
местности. Голод был настолько тяжел, что замечались 
случаи л ю д о е д с т в а и т р у п о е д с т в а . X. Габидуллин 
в книжке „Татарстан за семь лет" приводнт цифры смерт
ности сельского населения. О іа достигала по некоторым 
кантонам іЧелнинский) 14% среди татарского населения, 
а в общем по Татарии для татарского населения равня
лась 6,6% и для русского—4,1%, в то время, как рожда
емость была соответственно 1,7% и 1.97о. 

Научноисследовательская работа в әто время зна
чительно сократилась. Топлианый голод, разруха, отсут
ствие связи с эаграничными научными центрами—все это 
тяжело отразилось на научнонсследовательских учрежде
ниях Татарии. Однако, они все же не прекращали свою 
работу. Они только сокращали ее и перестали издавать 
печатные периодические органы. Но, с другой стороны, 
часть их вспомэгательных учреждений даже расшнрила 
свою деятельность. Именно та часть, которая была под
чинена борьбе с голодом и эпидемиями Отд^льные лабо
ратории университета и Ветеринарного института приго
товляли бактерийные препараты, лекарства и т. д. 

Голод отбросил хоэяйство Татарии на нзсколько лет 
назад. По сравнөнию даже с 1920 г. площадь посевов со
кратилась почти вдвоэ, количество крупного скота—почти 
в два с полоаиноЧ раза, количество мелкого скота—почти 
в 5 раз и т. д. Ликвидация последствий голода заняла 
вторую часть первого этапа 192223 г.г. Основнач ра
бота әтого временч в области народного хозяйства—вос
становление сельского хозяйства, затем восстановление 
и укрепление промышленности. Вместе с этим оживилось 
и культурное строительство. В связи с развитием народ
ного хозяйства СССР, в связи с нуждами края началось 
широкое строительство вузов и научноисследовательских 
институтов. 

Еще в 1918 году при Казанском государственном 
универснтете был организован лесноЙ факультет. В 1919 г. 
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Казань увидела высшее техническое учебное заведение— 
ПолигехническиН институт, в числе факультетов которого 
открывается сельскохозяйственный факультет. В 1920 г. 
организовался Институт для усовершенствования врачей 
имени В. И. Леннна. В 1922 году был создан Восточно
педагогический институт с рядом нацнональных отделе
ний. На него в числе других отраслей исследовательской 
работы была возложена часть той работы, которую раньше 
вели юридический и историкофклологический факультеты, 
а потом факультет общественных наук и Восточная ака
демия. В этом же году организовался Татарский комму
нистический университет, а Бюро HOT при Татпрофсо
вете реорганнзовалось в Институт Научной Организации 
Труда. В то же время лесной факультет университета и 
сельскохозяйствлнныі факультет Политехнического ин
ститута были объединены в Институт Сельского Хозяй
ства и Лесоводства. В 1922 же году возник Трахоматоз
ный институт имени проф. Адамюка. 

1922 год, таким образом, был самым плодотвориым 
годом в смысле организации вузов и научноисследова
тельских учреждений

Ширилось и краезедческое движение Татарии, крае
ведческое в социалистическом смысле этого слова, т. е. 
не просто „поэнание" края, а изучение его в целях актив
ного в о з д е й с т в и я на объекты изучения. 

192425 хоз. год можно считагь началом второго 
периода экономического и социальнокультурного разви
тия Татарии. X. Габидуллин в отчете правительства 
V Съезду Советов Татарской республики, собравшемуся 
в январе 1925 года, говорил: „Мы к настоящему момгнту 
имгзм ряд совершенно неэспоримых достижений и несом
ненный рост хозяйства ТР, стоящий, конечно, в тесной 
связи с общнм укреяленнем внутреннего положения на
шего Советского союза, но, с другой стороны, характе
ризующий несомненно и то, что полоса тяжелых испыта
ннй, пережитых ТР, остается позади". Второй период эа
канчивается 192728 годом. Татария за әти годы продол
жала восстановление и раэвитие народного хозяйства. 

На протяжении второго периода много сделано для 
укрепления сельского хозяйства, хотя сделанного было 
далеко еще недостаточно. Помимо государственной помощи 
в виде кредитов, семссуд и т. д., производилась интенси
фикация сельского хозяйства. В области полеводства она 
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выражалась в расшнрении площади, занятоЙ под много
польные севообороты и технические культуры Под мно
гогюлъем в 1927 г. имелось 200 тысяч га Технические 
культуры заняли большую посевную площадь, хотя зто 
увеличение относительно 1917 года было незначительно 
(с 2,1% в 1917 г. до 2,97о в 1926 г.). Более возросла по
севная площадь под бобовыми культурами (с 4,7°/° в 1917 г. 
до 11,1 8 1926 г.). В некоторых районах расширилось 
огородничество и промышленное садоводство. 

В области животноводства надо отметить увеличе
ние количества лошадей, хотя всетаки не был достигнут 
довоенный уровень Почти достигнутым оказался довоен
ный уровень по количеству продуктивного скота. По чи
слу коров он был превзойден. В области механизации 
сельского хозяйства, хотя Татария и значительно пере
шагнула довоенный уровень, все же уровень әтой механи
зации оставался невысоким. К 1927 г. Татария кмела 
всего около 100 тракторов. 

Промышленность Татарии, вступивпіая в 192324 хоз. 
год с убытком в 1'/*миллиона руб., за рассматриваемый 
период развилась и окрепла как в смысле техничесхого 
оборудования, так и в организационком отношении. 
В 192526 хоз году она дала продукцию на сумму 14,5 
милл. руб. В 192728 г. продукция ее оценивалась уже 
суммой в 21,5 милл. руб. Прибыль ее за этот год равня
лась 4,4 милл. руб

Развивалось в әти годы и культурное строительство. 
Увеличилась сеть школ, избчитален, ликпунктов. Увели
чился охват ими населения Улучшился социальный состав 
учащнхся. Однако, всего этого было недостаточно. Боль
шая, хотя тоже отнюдь недостаточная работа, была про
делана и в области коренизации аппарата. К 1926 году 
представители коренного населения в советских органах 
составляли 55,1%* 

В области вузовской работы әти годы были време
нем организационного укрепления вузов, роста их учебно
вспомогательных учреждений, улучшения оборудования 
кабинетов и лабораторий, роста научных сил и развития 
научноисследоватсльской работы. 

Третий период хоэяйственного и соцкальнокультур
ного развития Татарии начинается 192829 годом — первым 
годом пятилетки. Отсылая всех интересующнхся этим 
периодом строительства к книге „10 лет социалистиче
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ского строительства в Татарстане" (К. 1930 г.), ограни
чусь лншь некоторыми конспективными сведениями и 
цифрами. 

В области сельского хозяйства әтот период характе
рен широким размахом колхозного строительства. В сель
ское хозяйство Татарии в 192329 и 192930 г.г. проиэво
дятся следующие капитальные вложення: 

]й год. 2й год 
На землеустройство . . . 855.100 р. 926.000 р. 
В т. ч. на эемлеустройство 

колхозов 75000 р. 390.000 р. 
На машинно тракторное 

снабжение 2.Ш.200 р. 5.632.500 р. 
На семоноводство . . . . 223200 р. 1.000.000 р. 
На жииотноводство . . . 1.317.300 р. 6.587.000 р. 
В области промышленности эти годы характери

зуются развитисм нового строительства. До этого основ
ные эатраты шли преимуществепно на капитальный ре
монт и только в 192728 г. была начата постройка мехо
вой фабрнки Госторга н лесопильного завода НКПС. 
В 192829 году в промышленность ТР вкладывается 
5.799 т p., в том числе в строительство новых заводов 
1.992 т p., в 192930 г. вкладьшается 18.590 т. р, из них 
11956 т. р. в строительство новых заводов. В периые 
2 года пятилетки в Татарии начинают строиться 9 новых 
заводов. 

В области социальнокультурного строительства чи
сло учащихея в 192930 г. должно было увеличиться на 
32,2 тыеячи человек, против 192728 г.; в вуэах и вту
зах — на 1 тыеячу человек. Жизнью эти цифры были 
превзойдены. 

Значитсльные достижения получились и в области 
еоэдания кадров нацнонального пролетариата, в области 
корениэации. Развернулось и строительство новых вузов и 
научноисследоватсльских инстнтутов. 

В 1928 г. в университете был открыт факультет 
Советского Права, из которого в 1930 г. выделен эконо
мический факультет. Институт Сельского Хозяйства и 
Лесоводства расширилея двумя отделеннями: лесотранс
портным и отделением коллективиэации, а в 1930 г. из 
Института выделилея Лесотехнический институт. Казан
ский индустриальный техникум повышенного типа, в ко
торый был реорганизован в 1924 году Политехническнй 
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институт, снова реорганиэовался в Политехнический инсти
тут, сначала с двумя факультетами: химическим и строн
тельным, а потом к ним присоединилея механический фа
культет. В 1930 г. из него выделились Химикотехноло
гический и Энергетический институты и Институт комму
нального строительства. В связи с столетием со дня ро
ждения Бутлерова, в Казани основан Научноисследова
тельский химический институт имени Бутлерова. В марте 
1930 года был еоздан Татарский НаучноИсследователь
ский Экономический Институт. 

Таким образом, в настоящее время в Казани имеетея 
восемь вузов и несколько научноисследовательских ин
ститутов. Казань по праву занимает 3е место среди уии
верситетских городов РСФСР (после Москвы и Ленин
града). по праву называетея советским Гейдельбергом. 
Имея хорошее оборудование, богатые библиотеки (в би
блиотеках вузов Казани насчитываетея около миллиона 
томов), казанские вузы и исследовательские учреждення 
обладают большими возможностями для углубленной пло
дотворной научно  исследовательской деятельности как 
в области общетеоретических дисциплин, так и в области 
дисциплин прикладных и краеведения. 



II

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы . 

ФИЛОСОФИЯ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. 

,,В результате завоеваний Октябрьской революпии 
наука в условиях Советского государства находитисклю

чительные предпосылки для своего неограниченного раэ

внтия. В области наук естественных этк условия и пред

посылки освобождают знания от каких бы то ни было 
метафизических пут, от какой бы то ни было, в явной ли 
или скрытой форме, теологической опеки. В області: наук 
общественных сдвиги приобретают поистине револютлион

ный характер, идеализм изгоняется из своего последнего 
убежища. Можио смело сказать, что только в С С С Р эти 
области знания имсют все предпосылки для своего раз

вития на истивно научной основе"—говорится в преди

словии к сборнику „Общественные науки в С С С Р за 
10 лет" ')■ 

С первых же лет рзволюции марксизм стал вы

теснять идеализм и в первую очередь из наук обще

ственных. Как же развңвалось наступление диалектиче

ского материализма в Татарии? 
Co времени закрытия факультета общественных наук 

КГУ в Казаки существовало 2 общественных вуза (Тат. 
ком. университет и общественноэкономическое отделение 
В П И ) и кабинет марксизма. О н и не имели долгое время 
ни базы для научноисследовательской деятельности, ни 
надлежащего количества марксистских сил. Этим объясняет

ся бедность работы, которая проделана в Каэани в обла

сти ф и л о с о ф и и . З а исключением работ проф. В. Т. 
Дитякина по диалектике Маркса и Ленина мы, пожалуЙ, 
ничего не сможем указать, если не упомннать, что в мест

ных журналах и газетах в свяэи с дискуссией с механи

стами появился ряд статей, главным образом, в виде ре

цензий на те или иные философские работы центра. 

') Сборнім „Общественные наукн в СССР эа 10 лет" 1928 г. Пре
дшсловне. 
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В области м е т о д о л о г и к е с т е с т в е н н ы х н а у к 
дело обстояло еще более неблагополучно. Механистиче
ский материализм имел в Казани защитника в лице круп
ного специалиста  фиэиолога проф. А. Ф. Самойлова, 
внезапно скончавшегося в августе 1930 года. В некоторых 
работах проф. Н. Н. Парфентьева, крупного математика, 
тоже проявился механистический материализм, например, 
в работе „Математика в биологии", напечатанкой в „Из
вестиях Казанского Инта Сельск. Хозва и Лесоводства". 

Лучше шло дело по дисциплинам, связанным с гтси
х о л о г и е й . Базой для работы являлись пстхотехниче
ские и психофизиологические лаборатории Инта HOT. 
Исследовались как теоретические, так и чисто практические 
проблемы психологик Ряд работ был помещен в местных 
журналах и сборниках, главным образом, в издававшихся 
Институтом HOT, под редакц. акад. Бехтерева „Вопросах 
психофизиологии, рефлексологии и гигиены труда". 

Проф Струминский поместил в журн. „Под знаменем 
марксиэма" работу „Современная психология и марксизм", 
в которой некоторые проблемы толкуются механистнчески. 

Из социальноэкономических наук с т а т и с т и к а 
имела базу для иаучных исследований в ряде вузов и ТСУ. 
Материалы для разработки имелись в большом количе
стпз, а раэработка их диктовалась эадачами сегодняш
него дня. Поэтому широко разрабатывались статнстиче
ские материалы по всем отраслям народного хозяйства 
ТР. Изучалась роль статистического метода в обществен
ных иауках, теоретические построения выборочного ме
тода и рях других проблем общей теории статистики. 
Напечатан ряд работ доц. И. Ф. Победоносцева и В. М. 
Ермолаева. 

В области п о л и т и ч е с к о й э к о н о м и к исследо
вались экономические категорик в „Капитале" Маркса, 
система „Капитала", его место в исторни политэкономии. 
В этой области в местных иэданиях были помещены ра
боты доц. И. И. Сакса и проф. А. Н. Григорьева, Вни
мание исследователей привлекали и современные экономи
сты Западной Европы и Америки—новые вульгаризаторы 
и апологеты капитализма. О них напечатаны работы 
доц. И. И. Сакса иВулыаризаторскне черты политэкономии 
американского проф. Ирвинга Фишера и шведского проф. 
Густава Касселя" и „Политэкономия североамерикансхого 
проф. Дж. Б. Кларка—модерн и эированного КэриБастна". 
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Вместных журналах: „Труд и хозяйство", „Бюллетень эко
номического кабинета ТКУ" помещены статьи Медве
дева, Гиммельфарба, Исаева и др. по разным вопросам 
политэкономия и экономполитики. 

По э к о н о м и к е п р о м ы ш л е н н о с т и исследова
лись условия проязводительности труда, эффективность 
трудовых затрат, издержки по разновидностяморганизаций 
производства и целый ряд других вопросов. Над ними рабо
тали научные сотрудники Инта HOT и некоторых вузов
Ряд работ доц. И. И. Сакса, Ан. А. Афанасьева, Аг. А. 
Афанасьева и других напечатан в журн. „Труд и Хозяй
ство", в „Вестнике Инта HOT", в ,,Ученых Записках Каз. 
Гос. Унта" н других. Аг. А. Афанасьевым выпущена 
книга „Кругооборот капитала в предприятии". 

В области о р г а н и з а ц и и п р о и з в о д с т в а рабо
тал Казанскнй Институт HOT, во главе с его ссновате
лем и долголетним руководнтелем инж. И. М. Бурдянским. 
В развитии HOT в Советском союзе возникали трн основ
ные проблемы, каждая нз которых выдвигалась в опреде
ленный этап развнтия организации производства и характе
ризовала даннын этап. Этими тремя проблемами являлись 
проблема индустриального труда, проблема рационалиэа
ции предприятия и учреждения и, ставшая главной в на
стоящее время, проблема управления народным хозяй
ством в целом, и в частности, его политическим аппара
том. В разработке первой проблемы были поставлены 
вопросы интеллекта и взаимоотношения его со специаль
ными профессиональными способностями, вопросы психп
физиологической раиионализации рабочих движений. На
блюдения дали большой материал. Были раэработаны 
методы исследоваиия. Результаты изысканий применялись 
на практике на местных фабриках и ФЗУ и в работе Бюро 
no выбору профессии. В „Вестнике HOT" помещен ряд 
статей, посвященных этим проблемам. 

Исследования проводились по конвейеризации и no 
введению непрерывного потока на разного рода фабриках. 
При этом была впервые разработана коллективная форма 
оплаты труда, получившая широкое распространение в про
мышленности СССР. 

По другим вопросам рационализацни промышленно
сти широкую иэвестность приобрел новын метод органи
зации работ в моечном отделении фармационных фабрик, 
с применением специально изобретенного прибора по ме
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ханической раэливке и дозировке жидкостей в этом отде
лении. Известной стала консультация КЦРК по организа
ции торговоЙ системы, отмеченная Наркомторгом СССР, 
как весьма интересная и заслуживающая внимания. Все 
эти изыскания шли на базе практического применения 
в Казанских предприятиях, 

В области экономической рационализацин проделана 
большая работа по методологии аналиэа обращения ка
питала, по нормированию кругооборота в предприятиях. 
Этн исследованкя возникли на базе изучения кругооборота 
капитала в местных предприятиях. которое было пред
принято вследствие острой дефицитности их в оборотных 
средствах. 

Целый ряд исследований был проведен в области 
третьей проблемы, в области изысканий по вопросам 
адмикистративной техннкн. Работа велась в трех направ
лениях: 1) вопрос о регистрации документов, 2) вопрос 
о структурах текущих архивов и ведении дел, 3J вопросы 
об оргаприспособлениях. Результатом изучения первых 
двух вопросов была ,.система учета" бумаг, давшая воз
можиость отождествлять процессы регистрацпи бул;аг 
с процессами делопроиэводства, благодаря чему были 
уничтожены излишние процессы в делопроизводстве. Был 
проработан вопрос о построении карточек и о системах 
их контроля. 

Особос внимание было уделено социалистической 
реконструкции взаимоотношений отдельных предприятий 
и учреждений. Существующие взаимоотношения почти 
без изменений сохранились от дореволюционного строя: 
одно ведомство или учреждение заботилось только о 
своих удобствах, не интересуясь предоставлением их дру
гим предприятиям или широким массам трудящихся. 
Документация была совершенно не органиэована. He было 
никакой согласованности у отдельных учреждений и пред
приятий друг с другом о типах документов, о документо
обороте между ними. Это создавало волокиту, в корне 
противореча плановому ведснию хозяйства. Казанский 
Инт HOT—один нз первых в СССР выдвинул идею 
введения унифицированной междуведомственной системы 
взаимоотношений и предложил свои основы разработки 
унифицированных документов. В настоящее время постав
лен широкий научный эксперимент в этой области. В него 
вовлечено более 30 предприятий Казани и он уже дал 
доказательства всех преимуществ унификации. 
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ИНОТ развил большую издательскую деятельность. 
В Татарии выходили сборники: „Вопросы психологии, 
рефлексологии и гигиены труда" и „Вестник Института 
HOT". Издан ряд брошюр понаучной органиэации труда. 
Несколько статей помещено в центральной прессе. Изданы 
руководства по научной организации труда инж. И. М. 
Бурдянского и т. д. 

Таким образом в области HOT'a в Татарии проде
лака большая и плодотворная работа как теоретического, 
так и практического характера. 

В области изучения э к о н о м и и с е л ь с к о г о 
х о з я й с т в а работала соответствующая кафедра Казан
ского Института Сельского Хозяйства и Лесоводства и 
әкономический отдел Каэанской областной сельскохо
'зяйственной опытной станции. Разрабатывалнсь наиболее 
"вакшые вопросы по экономике и организации совхоаов, 
вюлхозов и единоличных крестьянских хозяііств кестного 
края. Были произведгны монографические описания кол
хозов. В течение двух лет, при помощи хроиометража, 
изучался вопрос организации труда в крусшом сельском 
хозяйстве. Большое внимакне было обращено на экоио
мическую оценку достижений опытных станции Волжско
Камского края. Из работ кафедры упомянем следугащие: 
проф. А Н. Григорьева „К вопросу о методе экокоми
ческих оценок в сельском хозяйстве"; доц. 3 . П. Винтай
кина: І) „Экономическая оценка паров по материалам 
опьпных станции ВолжскоКамского края"; 2) „Экономи
ческое значение отраслей крестьянского хозяйства Чув
республики"; 3) „На пути к рентабельному полезодству"; 
4) „Сельскохозяйственное микрорайонирозание Закамья 
Татреспублики".Особо должна быть названа коллективная 
работа группы научных сотрудников С/х инта под руко
водством и редакцией проф Н. В. Красавина, доц. 3 . П. 
Винтайкина и доц. Ладыгина: „Органнзационные и мето
дологические вопросы проектировки агроиндустриалькых 
коыбинатов с животноводческим уклоном (Мензелинский 
АИК)". 

Перейдем к п р а в о в ы м дисциплинам. „В бургкуаз
ном обществе юриспруденция всегда занимала особое поло
жение. Она не только стояла на первом месте в ряду об
щественных наук, но и накладывала на них свой отпеча

П. Краснов. 2 
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ток",—пишет т. Пашуканис '). Юридическое мировоззрение 
является классическим мировоззрением буржуазии lipe
одоление әтого мировоззрения, марксистская критика 
юридических конструкций, построение марксистской теории 
права — вот что стояло перед советским правоведением
В условиях национальной республики, в связи с ее эако
нодательством, с потребностью его систематизации и бо
гатой судебной практикой, было много материала для изу
чения с последующим применением результатов этого 
изучения на практике. 

Однако, в Татарии со времени закрытия ФОН'а 
не было правового вуза до 1928 г., когда открылся факт 
Советского Права Госуниверситета. 

По о б щ е й т е о р и и п р а в а в Татарии появились, 
пожалуй, всего только две работы: работа проф. М. К.Кор
бута „Метод диалектическогоматериализма в работах В. И. 
Ленина повопросам права и государства" и работа проф. 
П. Н. Галанза „Психологическая теория права и марксизм", 
в которых эадет ряд общих вопросов марксистской мето
дологии в области права. По истории права исследовалась 
история рабочего законодательства—договор найма в древ
нерусском праве, страховые законы эпохи 1906—1917 г.г. 
и страховые законы временного правительства. В этой 
области напечатаны работы проф. М. К. Корбута. По го
сударственному и административному праву в Татарии 
был издан литографированный курс Ю. Н. Фармаков
ского и несколько статей. 

В области у г о л о в н о г о п р а в а изучалась преступ
ность в ТР, в т. ч. детская преступность, детоубийство, 
половые преступления в городе и деревне. По этим во
просам напечатано несколько работ Б. Н Змиева. Им же 
напечатана оригинальная работа „Осужденный и его от
ношение к приговору" и издан учебник особенной части 
уголовного права Исследовалась работа шариатских судов 
в бывшей Казанской губернии. Изучались вопросы долж
ностных преступлений, главным образом, преступлений 
в кооперации и органах юстиции. В этой области мы 
имеем работы Богаутдинова. В его же работе „Юстиция 
Татарии за пять лет" дан очерк истории с у д о у с т р о й 
с т в а и деятельности органов юстиции в Татарской ре
спублике. По Судоустройству изданы некоторые работы 

') „Наука права" R сборнике „Обществгнные на\ки в CCCP за 
10 ЛЕТ". 1928 г., стр. 187. 
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Борисенко. По вопросу рационализации эаконодательной 
техники подготовлена к печати работа асс. Федоровича 
„Язык Уголовного Кодекса РСФСР''. 

В остальных областях права или ничего не сделано, 
или сделано очень немного. 

По в с е о б щ е й и с т о р и и исследовались вопросы 
экономического состояния и социальных отношений эпохи 
феодализма и торгового капитализма в освещении их 
Марксом и Энгельсом (проф. В. Т Дитякин). Исследова
лась история социально  политических движений эпохи 
Великой французской революции. Исследователи занима
лись вопросами ее историографии (проф. С. П. Синталев:іч). 
Изучалось революционное рабочее движение ка Западе

В области р у с с к о й и с т о р и и изучалась экохоми
ческая и политическая история России, история револю
ционных, главным образом крестьянских, движений. Проф. 
Н. Н. Фирсовым издан ряд работ, нз которых отметим 
„Крестьянская революция наРусивХ�ІІ в." и новое изда
ние работы о Разиновском и Пугачевском движениях. Не
сколько работ вышло о КамскоВолжской Болгарии и 
о Каэанском царстве. Об этих периодах ценный материал 
былдобытархеологическими раскопкаыи, производившими
ся под руководством проф. В. Ф. Смолина. 

Исследователей занимали и вопросы русской историо
графии (М. В. Нечкина). 

Научноисследовательская работа в области исто
рии и с о в р е м е н н о г о п о л о ж е н и я р е л и г и и в Т Р 
насчитывает всего лишь 4—5 лет. 

В 1925 г. в ТР происходит организационное оформ
ление союза беэбожников. В Казани создается Област
ной Совет СБ, как руководящий центр массовой агита
ционнопропагандистской антирелигиозі:ой работы. В ве
дение Областного Совета переходит находившинся ранее 
пои Татарском коммунистическом университете Централь
ный антирелигиозный кабинет и музей, как база научно
нсследовательской работы атеистической мысли. 

К зтому периоду следует отнести появление одной 
кэ первых антирелю иовных работ на татарском языке, 
а имзнно книги тов. М. Хузеева „Об исламе" (изд. Ком
бината Изд. и Печати ТССР, К., 1925, стр. 59), а такжс, 
несколько позднее, работы М. Конова „Пророк Мучамед 
и его цель" (изд. то же, К., 1926, стр. 94), Нигомет
Хакима — яПроисхождение ислама" {Татиздат, К., 1926, 
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стр. 252ргабл. с 3 исторлческими картами Аравин к 
смежных с нею областеЙ) и Г. М. Чегтая—„Разбор кора
на" (Мсабет часть II, Татиздат, К., 1926, стр. 186+І�). 

Начиная с зимы 192627 г., все более интенсифи
цируясь, развертывается работа по социологическому из
учению ислама. Из работ на татарском яэыке отметим 
брошюры: Ф. Сайфи—„Верования татар" (Татиздат, К., 
1927 г.), Сафа Бургана—„Пост, жертва и подаяние" (Ура
за, курбан эм садакалар). Третье, доп. н испр. изд., 
Татиздат, К., 1930. 

Укажем также работы на русском языке—статьн 
проф. В. Т. Дитякина „Маркс и Энгельс опроисхождении 
и сушности ислама" (журн. „Атеист", М. 1927, № 2223), 
„Основные принцнпы историкоматериалистического ана
лиза происхождения и развития ислама" (там же, 1928 г., 
№ 27) и „Бедуинская теория и ее новый защитник" (там 
же, 1928, №35), Л. И. Климовича — „Классовая сущность 
ислама" (журн. „Антирелигиозник", М. 1927, № 9 и 11), 
„К вопросу о происхождении ислама" (журн. Атеист", М., 
1927, .№ 18), „Хаджж— священный вампир ислама" (там же, 
1930, № 55), „Мусульманский Восток и империалистиче
ский Запад" (там же, 1930, № 5657), Происхождение исла
ма" (сборн. „Ислам", изд. *Атеист", М., 1930), „Антире
лигиозная работа в борьбе с исламом" (там же), „Очерки 
истории ислама" (газ. Безбожник", 1928 г., май—октябрь), 
ккиги „Содержание корака", под редакцией и с предн
словием проф. В Дитякина (М. Изд. 1е, 1929 г. и 2ое, 
1930 г.), „Ислам", изд. „Пролетарий" (М.Х., 1930 г.), a 
также готовящиеся им для изд. ,,Безбожник", М., иссле
дования: „Существовал ли Магомет?" „Мусульманские 
релипгозные посты и праздники" и для ТНИЭИ „Со
циальные корни ислама в переходный период в ТР" и др. 

К работам этого же порядка следует отнести бро
шюру М. Сагидуллина „К истории ваисовского движени.я" 
(изд. Кабинета истории Татарского Научно  Исследова
тельского Экономического Института, К., 1930 г.). 

Наблюдавшееся в 192627 г. г., так называемое, 
.оживление" мусульманского духовенства, не обошедшее 
и Татарию, нашло себе освещение в статьях т.т. Гудош
никова—„Религиозное движение в Татарии" (журн. „Спут
ник партийного активиста", К., 1926 г., № 45), Л. Климо
вича, „Религиозное движение в Татарской республике" 
(журн. „Антирелигиозник", М., 1927 г., № 4) и затем 
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в книге Л. Климовича—„Социалистическое строительство 
на Востоке и религия" (изд. „Москов. Рабоч.,,, М, 1929 г„ 
стр. 205). 

Иэ сводных работ по истории религии отметим ра
боту М. Хузеева на татарском нзыке—„История религии" 
(Татиэдат, К., ч. 1—1928 г.р ч. II1930 г.) и Н. Мато
рина—на русском языке—„Религия у народов Волжско
Камского края" (изд. „Безбожник", М., 1929). 

Производилась разработка и ряда тзм, связанных 
с историей и современным положением христнанства. Б 
этой области укажем на работы асс. КГУ Н. В Федоро
вича:*Соцнальноэкономическая политика русских монасты
рен XV—XVI в." (журн. „Атеист", 1929 г., №36), „Кресть
янский труд в монастырских хозяйствах Московской Руси" 
(„Ученые Запнски Каз. Г. Унта", 1930 г.), „Монастырские 
нравы XV—XVI в. в изображении современников" (журн. 
„Безбожник", 1929 г., №11), „Религия в царской тюрьме и 
каторге" (журн. „Безбожник у станка", 1929, № 24), „Ми
литаризированная религия" („Армия Спасения, ее орга
ниэация и деятельность)"—журн. „Безбожник", 1929, № 7 
и Л. Климовича—„Иэ истории шантажной практики хри
стианской церкви" (журн. „Атеист", 1928, № 25) и его 
же критическую статью „Воскресшее из мертвых" (По по
воду статьи „Иисус христос—как тип душевнобольного" 
дра Я. В. Минуа в „Клиническом Архиве Гениальности 
и Одаренности", т. III, вып. 3,1927 г—., Атеист", 1928, № 31). 

Вопросы текущей „религиоэной жизни" в ТР осве
щаются в некоторых главах упомянутой уже книги Н. Ма
торина—„Религия у народов ВолжскоКамского края" 
(изд. „Безбожник", 1929), атакже в статьях Л. Климовича: 
„Лицо провинциальнего церковного журнала" (о казан
ском „Православном Церковном Вестнике"за 1925—1927г.г. 
(журн. „Атеист", 1928 г., № 27) и „Сектантство вТатар
скоЙ республике", (журн. „Антирелигиоэник", 1928 г., № 5). 

С 1929 г. в Казани выходит антирелигиозная газета 
на татарском языке—„Диньсезляр", с научнопопулярным 
отделом. 



ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ. 

В области языковедения работали кабинеты ВПИ, 
из которых кабинет әкспериментальной фонетнки прио
брел европеііскую известность. В нем по эксперименталь
иым данным разрабатывались вопросы общерусскон фо
нетики, вопросы сравнительного тюркского языковедения. 
Иэыскания проф. В. А. Богородицкого обладают высокоЯ 
каучной ценкостью Большую ценность имеют исследо
вания проф. Е. Ф. Будде по русской диалектология. 

Исследователей интересовал и цглый ряд вопросов 
филологин Результаты этих исследований зафиксированы 
в трудах профф. С. П. Шестакова и Г. А. Ильинского, поме
щенных в советской и эаграничной печати. 

Ладо отметить работу татарских ученых. В области 
татарского яэыкоЕздення работал А. Ш. Абдрахнмов, выпу
стивший ряд работ, изкоторых отметим ,,Опыт новой клас
сификация тюркских наречий Самойловича" и „Изыска
ния об одном тюркском корне". Вышел ряд работ Г. Ш. Ша
рафа о татарской орфографии в реформе татарского 
шрифта. Предпринято составление толкового словаря та
тарского языка. В этой области работал доц. Д. Валидов. 
Очень много сделал в области татарсксй грамматики 
проф. М. Курбангалиев. 

Исследовались Еопросы языкознания турецкпх наро
дов. Ими занимался доц. А. Саади. 

В области чувашского языкознания мы инеем рабэты 
проф. Н. И. Ашмарина по исследованию чувашского син
таксиса, морфологических категорин чувашских подража
ний и подражаний срсдневолжских языков и т. д. 



ПЕДАГОГИКА. 
Система педагогического обрааования старой России не 

могла удовлетворить запросы новой жизни. Надо было 
построить новую школу. „Нужно было әтой школе дать 
такую установку и организацию, которые бы отвечали 
запросам жизни, новым задачам воспитателъной работы 
в стране", пишет проф. Сингалевич в статье, помещен
ной в юбилейном сборнике ВПИ ,,Новый педагог". Этим 
новым эадачам должна была удовлетворить и научноис
следовательская работа ВосточноПедагогического Инсти
тута, единственного педагогического вуза края. 

Педагогика тоже пережила революцию. Под педаго
гику подводится фундамент диалектического материализма. 
Исследовались с точки зрения марксизма основные про
блемы педагогики, ее общеметодологические установки 
педагогики. Из отдель^ых проблем педагогики изучались 
пспхоаналитический и ькспериментальный методы в педа
гогике, исследовалась личность педагога. По истории пе
дагогики исследовались личность и работа Песталоцци. 

В области проблем педологии пронзводились иссле
дования интеллектуального раэвития детей, в частности, 
дофективных, исследовалась упражняемость. 

Все әти работы имели большое практическое значе
ние. Результаты их напечатаны

Второй лннией, по которой шло развитие педагоги
ческой мысли, была работа в области методики отдель
ных наук. Большая работа проделана ио методике обще
ствоведення (проф. Сингалевич), являющегося в корке 
новой дисциплиной не только в содержании, в методоло
гии, но и в методике. Разрабатывались проблемы трудо
вого принципа, стержневого построения лабораторного 
мстода и комплексности в обществоведении. Вырабатыва
лись программы по обществоведению. Изучались вопросы 
методики краеведения. Напечатан иелый ряд трудов. 

В области методики русского языка и литературы 
разрабатывались вопросы преподавачия их в школе 2й 
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ступени, вопросы литературңых экскурсий. Вырабатыва
лнсь программы. 

В области ыетодики национальных языков изуча
лась, главным образом, методика татарского яэыка и литера
туры. В частности разрабатывалась методика преподава
ния орфографии и шрифта. 

По методике точных наук внимание привлекали вопро
сы экскурсий на производство и состааление программ. 



ТОЧНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 

Точные и естественные науки должны дать осковы 
для прикладных наук. Поэтому каждый специальный вуз 
и втуз уделяет соответствующен части их большое вни
манпе, ибо „теория без практики мертва, а практика без 
теории слепа", точные же и естественные науки своей 
,,практикоЙ" имеют науки прикладные. 

Татария имеет несколько вузов с кафедрами точных 
и естественных наук (физмат и медфак унта, физико
техническое н естественное отделения ВПИ, Ветинститут, 
Политехнический институт, Институт Сельского Хоэяй ■ 
ства и Лесоводства и др.) и несколько научных обществ. 
Поэтому работа в области этих дисциплин была широка 
и плодотворна. В области точных наук исследования 
сосредоточивались, главным обраэом, в университете. 

Кафедры и кабинеты чистой математики вели иссле
дования по неәвклидовым геометриям—по геометрии энаме
нитого казанского математика Лобачевского, по геомет
рии Римана и др. Последнее время неэвклидова геометрия 
привлекает все большее и большее внимание со стороны 
исследователей всего мира. Это в большой степени про
явилось и в Казани, в которой за последние годы вышел ряд 
трудов, посвященных неэвклидовой геометрии. Назовем 
иэ них: „Этюды по геометрии Лобачевского" доц. П А. Ши
рокова, его же работу , ,0 векторной площади пространств 
Римана и Лобачевского". В области общей теории по
верхностей появились работы доц. В. А. Яблокова о взаимно
полярных сочетаниях, о кривых двоякой крнвизны, о 
теоремах Аполлония и nмерной геометрии Әвклида. 

Интересны работы проф. Политехнического институ-
таН. М. Пауткина в области прнложения математики к естест-
вознанию. Им была исследована математическая законо-
мерность височнон кости черепа, в целях практического 
применения реэультатов этого исследования при опера-
циях уха. Был сконструирован особый прибор, позволяю-
щий находить по поверхностному строению височной 
кости положение сосцевидного отростка антрума при 
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одной из операциіі уха—антромии. Эти работы приобрели 
известность и эа пределами СССР. 

Исследовались вопросы интегральных н диференци
альных уравнений, вопросы раэложения функций по орто
гональным особым н собственным, вопросы результант 
трансцендентных^равненнй, плотности распределения про
СТЫХ чисел; среди этих работ надо отметить труды проф. 
Н. Т. Чеботарева, доц. Е. И. Григорьева и доц. Б. М. Гагаева. 
По теории чисел и теории относительности, а также по 
теории вероятностей и вариационной статистике иэдано 
несколько трудов проф. Н. НПарфентьева: ,.Основы тео
рии вероятностей иматематическоЙ статистики" и др. Им же 
напечатаны монография о приложениях математики к био
логии, очерк no философии математики и несколько исто
рических монографий (к 200летию Академии Наук, о не
әаклидовой геометрии Лобачевского и др.)

В области теоретической механики исследовались 
механика измен.чемых систем, вопросы теории винтов и 
векторов, вопросы устойчивости движения, гидродииами
ки и т, д. Мы имеем целый ряд трудов проф. Зейлигера, 
Н. Г. Четаева и другнх, помещенных в советской и за
граничной прессе. 

Астрономичесіше исслсдования производились в Ка
зани двумя обсерваториями: Городской и Энгельгардтов
ской. Они принимали участие в коллективном труде за
падноевропейских и американскнх обсерваторий ' по 
перенаблюдению целого.ряда звезд и продолжали иссле
дования луны. По последней части исследований накопи
лось много материала и его обработка позволит ргшить 
многие сложные вопросы, связанные с луной. Особенно 
здесь надо отметить работы проф. A. A. Яковкпна. 

По геофиэике в Казани ведись исследования земного 
магнетизма. За них проф. Каз. гос. унтаВ.А.Ульянин полу
чил премикэ, присужденную ыеждународным геофизич*ским 
конгрессом. На средства, отпущенные Татсовнаркомом, 
был построен переносный әлектрический магнетометр си
стемы Ульянина, который имеет большие преимущества 
при измерении гориэонтальной слагающей земного поля. 

При геофиэической обсерватории университета функ
ционирует t 1925 года аэрологяческая станция, эаннмаю
щаяся исследованием движения верхних слоеватмосферы. 
В настоящее время обсерватория несет большую практи
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чёскую работу, проводя метеорологические наблюдения 
для надобностей авиацни. 

В области фиэикн в последние годы исследовалась 
электропроводность кристаллов. Результатом исследований 
был ряд статей доц. А. Д. Гольдгаммера, 

Много ценных работ вышло в области химии. В уни-
верситетской лаборатории органической химии, с которой 
связано имя Бутлерова, бутлеровские идеи о строении 
органическихсоедикений были перенесены в область изу-
чения строения проиг.водных других элемектов, главным 
образом, фосфора, серы и т. д. Современное развитие 
химии поставило перед лабораторией вопросы катализа, 
термохимии органических соединений и другне. Особенно 
много работал в этой области проф. A, Е, Арбузов, 
выпустивший цслыЙ ряд трудов. Ценна практическая ра-
бота лаборатории вобласти изучения заводских способов 
добывания многих важных технических продуктов, в осо-
бенности работа по смолам и скппидарам. 

По неорганической химии, помимо общеіі научно-
исследовательской работы, выполнялись задания Татнар-
комздрава, диктуемые потребиостями текущего момента. 
Например, в 1919-20 годах производился химически-
ч!істый хлористый натрий для борьбы с сыпняком. 

В области геологии*тоже проделана большая и цен-
ная работа- Главіюе место в неЙ занимал Геологический 
кабинет университета. Им по порученню Геологического 
Комитета производились геологические исследования 109 
листа геологической карты СССР, а также по поручению 
Госплана, ВСНХ и ОИТ велись многочисленные разведки 
полезных ископаемых (гудрок, медные руды, извссткякк 
и т. д.)- Геологическим же кабинетом проделана большая 
работа no изученкю полеэных ископаемых и составлению 
геологических карт Чувреспублики, Башреспублики, Урала 
и др. Все работы производились под руководством и при 
непосредственном участии проф. Ы- Э. Ноинского. Напе-
чатак ряд работ как в местных, так и в центральных изд.і-
ниях. 

He менее важна работа, проводимая Минералогиче-
ским кабинетом КГУ. Им иэучались вулканические циклы 
на Урале, минералогия и петрография осадочных пород. 
Производились детальные петрографические исследования 
горных пород пермской системы, развитой в окрестностях 
Каэани. Из пермских пород особенно детальному изуче-
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нию подвергались доломиты, исследовался их генезис. 
Проф. Б. Н. Кротов установил ряд типов их строения и 
выдвинул свою теорию их происхождения в мелководных 
замкнутых бассейнах морской воды с сильно повышенной 
соленностью. Последнее время ведется работа, имеющая 
большое практическое значение, по изучению и разведке 
различных ископаемых. Производится разведка Алапаев-
ского железо-рудного бассейна. Алапаевский район один 
из самых богатых на Урале. Разведка должна дать све-
дения для реконструируемого Алапаевского железодела-
тельного завода и Главчермету для решения вопроса о 
возможности обеспечить этой рудой вновь проектируемый 
Средне-Уральский эавод-гигант. 

Проф. Кротов изучал и описал месторождение фло-
ридиновых глин и гипсов на правом берегу Волги около 
Каэани. Велись разведки полезных ископаемых в Чуврес-
публике. Изучались, главным образом, фосфориты. Иссле-
дования вели Миропольский и Успенский. 

Кабянетом открыты месторождения новых полезных 
ископаемых, возможность промышленнон эксплоатации ко-
торых еще не выяснена, например, месторождения фло-
ридиновых глин и глауконита. 

Каз- гос. ун-том была создана новая кафедра—поч-
воведения, которая зародилась в недрах кафедры агро-
номической химии и выделилась из нее только в 1927 го-
ду. Это самая молодая кафедра физмата КГУ. Под ру-
ководством проф. И. В- Тюрина за короткий срок она 
проделала большую работу по иэучению почв не только 
АТССР, но и Чуврзспублики и других районов. Проведена 
также крупная работа по изучению химических реакций 
почв в связи с вопросами иэвесткозания и вообще удоб-
рений. 

В области биологических дисциплин проводили ис-
следования лаборатории и кабинеты университета, ВПИ, 
Ветинститута и Ин-та Сельс. Хоз. и Лесоводства. Побо-
танике изучались физико-химические свойства и строение 
живой материн. По эаданиям госучрйждений исследова-
лась микрофлора ряда водоемов (Волгн, Каэанкн, пруда 
в г. Ижевске и т. д.), микрофлора Серноводска Самар-
ского, болеэни культурных растений и т. д., что имеет 
большое практическое значенне. 

Производились флористические и геоботаннческие 
исслсдования в ТР и соседних республиках и областях 
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в согласии с КЭИ Академни Наук СССР. Результатом 
этих ргбот явится составление геоботакііческой карты 
Татреспублнки (геоботаническая карта Чувреспублики уже 
состав A ена). 

Экспедиционные работы дали ценный материал, на-
ходящийся еще в стадий обработки. 

В области эоологии исследовался рост органиэмов. 
Эта работа была начата еще давно в универси-
тетском Зоологическом кабинете проф. Остроумовым, 
рассматривавшим рост органиэма, как аутокаталистическую 
реакцию. В әтом направлении работал кабинет и после 
смерти проф. Остроумова. 

Кроме того, исследовалнсі) процессы оплодотворення 
и дроблення, 

В последнее время кабинет эанялся ихтиологией и 
маммологией вообще и ихтиофауиой и фауной млекопи-
тающих Татарии в частности. Напечатаны работы проф. 
Макушок, ассистента Гольцмайера и других. Собран боль-
шой материал no рыбам и млекопитающнм иприступлено 
к его обработке. Ряд работ по изучению фауны края и, 
особенно, промысловых животных проведен персоналом 
Казанского зоосада (основанного в 1925 году) и Волжско-
Камской научно-промысловой станции при нем (основаннои 
в 1928 году). Работа научно-промысловой станции ставнт 
своеи задачей рационализацию пушного дела и зверсраз-
ведения. 



III. 
ПРИКЛАДНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

МЕДИЦИНА. 

В Казани мы имеем один из лучшкх медиуинских 
вузов СССР—медфак Госуниверситета и целый ряд кли
ник Института для усовершенствозания врачей. В данном 
очерке дается обзор исседовательской работы только 
медфака КГУ. Клинический институт для усовершенство
вания врачей, празднуя десятилетие своей работы, поды
тожит свои достижения в отдельном очерке. 

Медфаком КГУ сделано весьма много. 
Из А н а т о м и ч е с к о г о и н с т и т у т а КГУ за по

следние годы вышел ряд исследований, посвященкых пре
имущественно симпатической, нервной и сосудистой сис
темам. Вышла монографическая работа А. Н. Геннадиева: 
„К вопросу о кровоснабжении". Гіроф. В. Н. Терновским 
было написано руководство для студентов, изданное Тат
профобром: „Praeparatio anatomica". 

К а ф е д р о й п а т о л о г и ч е с к о Й а н а т о м и и 
проиэведено исследование и огшсан целый ряд случаев— 
редких, или имеющих большое практическое эначение, 
патологических изменений организма. Характер моногра
фических исследований имеют работы Ленской о токси
ческих эаболеваниях печени, экспедиционное исследова
ние Г. С. Алексева ,,К вопросу о смене форм клеточного 
әксудита плевральной полости", Макарова о патолого
анатомических иэменениях почек при инфекционных 
эаболеваниях. 

К а ф е д р а б и о л о г и ч е с к о й х и м и и под руко
водством проф. Панормова продолжала заниматься иссле
дованием свойств белковых тел, главным образом, аль* 
буминаи кровяной сыворотки. Опубликованы работы Поля
кове и Дмитриева no исследованию свойств гемоглобииа. 
Блюмштеііном исследовались питьевые воды на содер
жание иода в пораженных зобом местностях Мариобласти 
и велись исследования воды группы Ижевских источни
ков
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В области ф и з и о л о г и и работали две физиологи
ческих кафедры университета. Физиологическая кафедра 
медфака, под руководством проф. Н. А Миславского, 
дала ряд нсследований большой научной ценности. Еще 
задолго до революции проф. Миславским был нэдан клас
сический труд о центре дыхания. Позднее снова возвра
тились к вопросу о локалиэации дыхания, в связи с но
вейшими нападкамн на открытие проф. Миславского. 
Проф. А. Г. Терегулов написал труд „К вопросу о роли про
долговатого мозга в регуляции дыхания", выводами кото
рого всецело подтверждались основные положения работ 
Миславского. До революции же было начато и иэучение 
предстательной железы и к этому вопросу в последние 
годы тоже возвратилась школа Миславского. И. В. Дом
рачев углубил существующие зиания о функции нервов 
предстательной железы, установнл учасгок спинного мозга, 
при раздражении которого выделяется наибольшее коли
чество предстательного секрста, проследил нить секре
торных нервов спинномозгового центра до железы. Цинк 
установил ферментативную природу активизирующего нача
ла предстательного секрета. Сергиевский нашел, что в за
висимости от силы раздражения железы через n n. hipo
gastrici изменяется влияиие экстрактов из таких желез на 
давлені^е в мочевом пузыре. В 1929 г. было найдено, что 
кормление высушенной предстательной железой влияет на 
ускорение роста белых крыс. 

Кроме того, разрабатывались разнообразныевопросы 
нз области эндокринологии. Изучалась эндокринология 
щитовидной железы, зобной железы, надпочечников; нзу
чалось периодическое сокращение сосудов, поперечно
полосатые мышцы, отношение симпатической нервной 
системы к поперечнополосатым мышцам и т. д. Надо 
отметить исследования склероза тканей глаза, прокзве
денные Рощиным, как часть его исследований о глаукоме, 
и изучение влияния мгтиленоиой синьки на животный 
организм. 

В физиологической лаборатории Вет. инта велись 
работы по исследованию функций нервных центров, дей
ствия протеинов на сердце и т. д. 

Физиологическая лаборатория физмата КГУ прини
мала деятельное учзстие в раэработкевопросозэлекгрофи
зиологии. Длинный ряд исследований проф. А.Ф. Самойлова 
и его сотрудников no различным вопросам электрофизио
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логии, главным обраэом, исследований токов, напечатан 
в кемецких и американских журналах и является ценным 
вкладом в науку. Проф. Самойлов неоднократко высту
пал с докладами на международных научных кон
грессах в Европе и Амернке, а также состоял кон
сультантом клиник Казани и Москвы по электрокар
диография Благодаря ему казанские клиники были пер
БЫМИ в СССР, имевшими возможность исследовать своих 
больных при помощи струнного гальванометра в порядке 
электрокардиографических принципов. 

И с с л е д о в а н и я по г и с т о л о г и и и э м б р и о 
л о г и и веЛись университетской кафедрой. Университет
ская кафедра вела исследования по двум направлениям: 

1) нзучеиие симпатической нервной системы позвоночных 
и 2) изучение морфологик систем и секреторных органов 
при разных состояниях общего обмегіа организма. Лабо
ратория университета дала целый ряд ценных работ 
в области этих двух основных тем исследования (работы 
Колосова, Забусова, Лаврентьева, Иваноза, Лидовского, 
Зимницкого, Задворницкой). 

По ф а р м а к о л о г и н работала соответствующая 
кафедра университета. 

В университете работа шла по четырем линиям: 
1) исследования влияния побочных условий на реакцню 
со стороны протоплазмы на действие ядов. Была выра
ботана новая методика исследования, благодаря которой 
удалось доказать, что при постепенном повышении кон
центрации яда реакция со стороны органов реэко изме
няется в отличие от случаев дачи яда определенной кон
центрации; результаты исследований ставят вопрос о не
специфичьости кдов; 2) исследования действия ядов на 
сердце организмов с удалением той или иной железы 
внутренней секреции. Чувствительность сердца таких 
организмов реэко кзменяется no отношению к лекарствам. 
Әти исследования имеют не только практическое значе
ние, но и вносят новое в учение о внутренней секреции; 
3) исследования действия местных лекарственных вешеств 
и минеральных источников, исследования, имеющие боль
шое практическое значение; 4) исследования на отдель
ные темы, возникающие в ітроцессе работ, давшие ряд 
ценңых теоретических выводов и практических резуль
татов. 



В о б л а с т и т е р а п и и работали три терапевтиче
ских клиники университета. В первой из них—факуль
тетской клинике медфака (проф. М. Н. Чебоксаров) шлн 
исследования, главным образом, по экспериментальной 
патологии и биологии. Разрабатывались вопросы о липо
литических ферментах крови, об осмотическом давлении 
белков крови, о взаимоотношении желез внутренней секре
ции и их отношении к иммунитету. Экспериментальным 
путем изучалась проблема протеиновой терапии и велнсь 
широкие исследования по вопросу биологии и морфоло
гия туберкулезной палочки и т. д. Выводы всех этих 
работ испольэовались для клинических целей и дали хо
рошие реэультаты. Всего из клиники вышло более 50 пе
чатных работ, а в 1930 г. клиника выпустила отдельный 
сборник своих работ. 

Госпитальная терапевтическая клиника, помимо раз
работки клинических тем, особенно усердно заничалась 
исследованиями в области клинической гематологии, т. к. 
руководитель клиники проф. Н. К.Горяев являетсякрупным 
гематологом. Заслуживает быть отмеченной с практиче
ской точки зрения работа клиники no изучению роли ку
мысолечения при туберкулезе, дающая благодаря приме
нению гематологического метода исследования, особенно 
точные результаты. 

В 1926 г. иэ слияния клиник врачебной диагностики 
и частной патологии и терапии, существовавшей с 1920 г , 
образовалась пропедевтическая терапевтическая клиника. 
Научная деятельность ее (и клиник, из которых она обра
зова,\ась) может быть названа выдающейся. В ней раз
рабатывалась методика исследований функций почек (проф. 
С С. Зимницким и его сотрудниками), получившая всеобщее 
признаиие. Проф. Зимницкий предложил метод исследо
вания секреториых функций желудка, давший хорошие 
результаты. Вышел уелый ряд работ проф. Зимницкого 
по сердечным болеэням, по диапонезам желчных путей, 
по получению чистого панкреатического сока и т. д. Проф. 
Николаевым и его сотрудниками проиэводились исследо
вания патогенеэа малярии, влияния малярии на ферменты 
крови, щелочного запаса при различных заболеваниях 
и т. д. Раэрабатывалась методика исследования функций 
желудка посредством тонкого зонда. Клиникой выпущено 
несколько десятков работ по важнейшим вопросам внут
ренкей медчцины. 

3 
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В о б л а с т и б а к т е р и о л о г и к работал Бактерио
логический институт. Работа Института диктовалась по
требностями борьбы с әпидемиями в стране. 

Населению и армии нужны были лечебные сыво
ротки, и сывороточное отделение Института обслуживало 
не только Татреспублику, но и б. губернии Вятскую, 
Ульяновскую и Саратовскую, Астрахань, Севастополь. Ве
лись обширные работы по местному иммунитету, по 
иммунитету против скарлатины и дифтерии, раэрабаты
вался вопрос о противотуберкулезной вакцинации, о куль
тивировании спирохет и иммуниэации против спирохетоз
ных заболеваний. 

К л и н и к а и н ф е к ц и о н н ы х б о л е з н е й унквер
ситета возникла уже іюсле образования Татарии. В ней 
иэучалось клиническое течение некоторых заболеваний. 
Особое вниыание уделялось учению о местном иммунитете 
и возможности применения его для лечебных и профилак
тических целей. Результаты исследований применялись 
в клинике. Основной линиеЙ исследовательских работ кли
ники было изучениехимикобиологических процессов в че
ловеческом организме во время различных лихорадочных 
инфекционных заболеваний и иэучение функционального 
состояния различных органови желез внутренней секреции 
во время әтих заболеваний. Работы интересны и в теоре
тнческом сиысле и в смысле практического прим;нения. 

По х и р у р г и ч е с к о м у ц и к л у наук работали ка
федры общей и оперативной хирургии, хирургическая 
факультетская клиника и госпитальная хирургическая кли
ника. Кафедра общей хирургии дала целый ряд работ 
теоретического, практического и экспериментального ха
рактера. Проф. П. М. Красиным предложен способ опе
рации рака языка, о котором имеется ряд его работ и 
работа А. Шакирова „Случай операции рака языка по 
способу проф. П. М. Красина". Кафедра оперативной хи
рургии реорганизовалась после революции в Институт 
оперативной хирургии и топографической анатомни. 
Институтом изучались тнпы печени, лимфатическая си
стема почек, лимфатическая система предстательной же
леэы, лимфатическая система яичников и т. д. Предложен 
ряд оригинальных оперативных способов. 

Факультетская хирургическая клиника, в которой 
до 1926 г. работал известный проф. Н. А. Герксң, занималась 
исслөдованисм ряда вопросов общей хирургии, вопросов 
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урологии, имеющих громадное практическое значение
В госпитальной хнрургической клинике и в факультетскоЙ, 
по псреходе ее в веденне проф. А. В.Вишневского, изуча
лись вопросы хирурпш мозга, вопросы местной инфильтра
ционной анестезин, для которой проф. Вишневским раз
работан свой метод. Госпитальная хирургическая клиника 
заиималась вопросами экстренной хирургия (проф. Н. В. 
Соколов). Проф. В.Л. Боголюбовым вьшущен курс „ОбщеЙ 
хирургии" и раэрабатывался ряд новых хирургических 
методов. Техника орхидопексии, предварительная пере
вязка селезеночноЙ артерии при удалении селезенки, 
костная пластика при ампутации и др. Из хирургичгских 
клиник вышло несколько десятков работ. 

К л и н и к а ух а, г о р л а и HOC а, являющаяся ca
кой молодой из клиник (сушествует с 1925 года), помимо 
большой организацнонной работы, также развернула и 
значительную научную работу. Из клиники вышел ряд 
работ по оперативной технике, по применению новых 
методов лечения, клнникой производился ряд обследований 
уха, горла и носа у представителей раэличных профес
сий. В 1929 году по инициатнве клиники и при ее дея
тельном участии был соззан в Каэани 3й Краевой ото
ринолярингологнческий съезд. 

В о б л а с т и г л а з н ы х бол ез н е й работали Трахс
матоэный институт им. проф. Адамюка и клиники глаз
ных болеэней университета и Института, давшие ряд 
псследований по социалыюй болезни нацменовского ва
селения края—трахоме (ее распространение, иммунитет 
при трахоме, вопросы конституции) и по другим болеэням 
глаза. 

По кожным и в е н е р и ч е с к и м б о л е з н я м ра
ботала клиника унта, Иэучался ряд вопросов си
фялидологии и дерматологин. Разрабатываются во
просы о возбудителе гонорреи — гонококке, его био
логия и лучшей диагностики. Приступлено к раэработ
ке некоторых вопросов, относящихся к туберкулезу 
кожи. Клиника, обладая хорошей фимзеновской установ
кой, ведет болъшую практическую работу по леч?ни,о 
светом волчанки и легры. Ведутся работы по изучению 
распространения венерических болезней в крае (Ясницкий. 
Дрынаев, Биккенин) и профессиональных болезней. 
В 1926 году клиника принимала деятельное участие 

3* 
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в органнзации Первого Поволжского съезда по борьбе
с венболеэнями. Клиникой напечатано несколько десятков 
работ. 

Одной из лучших клиник СССР по а к у ш е р с т в у 
и г и н е к о л о г и и является Казанская клиника, давшая 
стране целый ряд ученых, занимающих теперь кафедры 
в Москве, Томске, Иркутске, Омске. Клиникой произведен 
ряд обширных әкспериментальных и клинических иссле
довании по раэным вопросам гинекологии и акушерства. 
Клинику) как и раньше, интересовали вопросы по борьбе 
с раком Клиника является единственной в восточной 
части СССР, имеющей радий. Выпущены курсы проф. 
В. С Груздева по анатомии и физиологии женской половой 
сферы, „Гинекология" и двутомный труд по акушерству, 
изданный ГИЗом в Берлине. 

В о б л а с т и н е р в н ы х б о л е з н е й работала кли
ника университета. Клиникой производилась большая иссле
довательская работа, главным образом, по изучению вопро
сов патологической гистологии нервной системы. Выпущен 
целый ряд работ. Отметим работу И. Я. Чураева „Иннер
вация крупных сухожилий нижних конечностей человека". 
Клиникой проводилось изучение эпидемия отравления 
спорыньей в Приуралье и принималось участие в обсле
довании зоба в Мариобласти. 

В п с и х и а т р и ч е с к о й к л и н и к е научноисследо
вательская работа велась, главным образом, по изучению 
вопросов конституции. Производилась проверка соотно
шения типов телосложения и душевных болезней. Выра
ботана схема антропометрических измерений, характери
зующих различные типы телосложения (монография М. П. 
Андреева „Взаимоотношение психического склада и те
лосложения"). При помощи әтой схемы иэучались особен
ности телосложения при различных психозах и влияние 
телосложения на течение и картину психоза (работы Ки
селсва и Эсселевича). Всесторонне исследовалась структу
ра психозов, определяемых наследственностью, особен
ко^тями организма и переживаниями (Юдин, Ксенократов). 
Проф. Т. И. Юдиным написана монография „Психопати
ческне конституции". Исследователей занимали вопросы 
профилактики психозов и евгеники. Проф. Юдиным 
в 1925 году выпущен нервын в СССР курс евгеники, 
вышедший в 1928 г. уже вторым иэданием. Клиника 
в 1927, 28 и 29 г.г. выпустила 3 сборника своих работ 
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и ряд популярных брошюр в изданиях Наркомздрава 
РСФСР и „Работника Просвещения". Исследования кли
ники имеют большое практическое значение. В 1929 г. 
она приннмала участие в обследованин эоба в Мариобла
сти, занимаясь, главным образом, изучением генетической 
основы кретинизма. 

К л и н и к а д е т с к и х б о л е з н е й уделяла большое 
вннмание вопросам диәтетики больного ребенка, вопросам 
борьбы с детскими инфекционными эаболеваниями, изу
чению ферментативных особенностей при лечении искус
ственным светом. Из клиники вышел ряд работ. 

В о б л а с т и г и г и е н ы работали две кафедры Гос. 
университета—экспериментальной и социальной гигиены 
и Институт социальной гигиены ТНКЗ. Университетской 
кафедроЙ экспериментальной гигиены выпущен целый ряд 
работ по санитарному обследованию кожэаводов Казани, 
валяльных фабрик, санитарии вод и водоснабжения гор. 
Казани. Кафедра приннмала участие по санитарному 
обследованию Марнобласти. Всего с 1922 года кафедроЙ 
выпущено около 30 трудов. КафедроЙ социальной гигие
ны произведено всестороннее обследование крупнейшего 
в ТР химического эавода в Бондюге, ряд обследований 
других фабрик, водного транспорта и др. Произведен 
ряд әкспериментальных работ, выясняющих действие 
вредных моментов химического производства. Напечатан 
рядстатейпо вопросаморганизации советского эдравоохра
нения, методологии санработы и медицинского образования. 
Вообще кафедра считала своей основной целеустановкой— 
содействовать накоплению матернала и разработке науч
ных вопросов в области оздоровления местного, по пре
имуществу татарского и нацменского, трудового насе
ления. 

В о б л а с т и с у д е б н о й м е д и у м н ы проделана 
большая работа университетской кафедроЙ, руководимой 
проф. Гусевым. Деятельность ее была посвящена изучению 
некоторых методов судебномедицинского исследования, 
разработке имеющего очень важное значение вопроса об 
эритропреципитинах и гемоглобинпреципитинах. Работы 
дали хорошие результаты: был выработан метод полу
чения кристаллического гемоглобина человека в больших 
количествах, которого раньше не существовало, и были 
получены высокоспецифические гемоглобинпреципитиңы. 
Кафедра в настоящее время открыла специальную амбу
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латорию н ведет большую практическуга работу,являясь 
вобласти судебной экспер тизы руководящим центром для 
ТР и соседнпх областей

Нельзя не отметитьтакже, говоря о работах в обла
сти медицины, и деятельность Казанского Обва врачей, 
состоявшего при унте. Пленарные эаседания Обва, 
а также заседания его секций, собирая многочисленные 
врачебные аудиторни, содействовали повышению врачеб
ного уровня в крае. За последние годы (192829) Обво 
в течение года имело до 120 научных эаседаний (счнтая 
в т. ч. и секционные заседания). 

Обво иэдает „Казанский Медяцинский Журнал", 
являющийся в настоящее время одним из самых распро
страненных в СССР спеңиальных медицинских журналов 
(тираж 4.000 экземпляров), вьшисываемый в самые даль
ние уголки Союза. 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

В о б л а с т и о б щ е г о з е м л е д е л и я работала со
ответствующая кафедра Каэанского Инта Сел. Хоэ. и 
Лесоводства. Разрабатывалисьпрактические жиэненные во
просы местного сельского хозяйства: эимостойкость ози
мых культур, водный режим почвы, засухоустойчивость 
яровых культур, причины гибели озими во время весен
них разливов Волги и Камы. Из общетеоретических во
просов изучалось изменеиие электропроводности почвы 
в зависимости от степени влажности, состава почвы и 
т. д., изучалось строение почвы, влияние низкой темпера
туры на всходы растений и вопросы стимулирования по
ссвного материала. 

Кафедра имеет опытное поле, на котором произво
дились полевые вегетационные опыты. Вегетационные 
опыты и лабораторные работы в области общего земле
делия производились по заданиям Наркомзема РСФСР, 
Комитета по химизации хозва прн СНК РСФСР и Все
союэного Научного Института по удобрениям. По всем 
указанным линиям иеследований имеются печатные ра
боты. Упомянем из них работы проф. В. П. Мосолова: „Вод
ный режим почвы при разных способах ее обработки под 
овес", „Гибель озими при затоплении ее водой", „Гкбель 
озимых посевов в СССР", „Взятке пробы озимого для 
определения гибели оэимых" и др. Для взятия проб 
почвы без нарушения их структуры проф Мосолоаым 
сконструирован особый бур. 

По ч а с т н о м у з е м л е д е л и ю , специальным куль
турам и опытному делу исследования Еела соответству
ющая кафедра Института Сельского Хозяйства и Лесо
водства с ее пятью вспомогательными учреждениями. Раз
рабатывалнсь вопросы борьбы с засухой, эасухоустойчи
вости полевых культур( потребности почвы вудобрении по 
методу проф. Митчерлиха, действие навоза на минераль
ные удобрения и целый ряд других вопросов. Напечатаны 
работы проф. В. В. Винера, асс. Архангельского и др. 
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Кафедра имела тесную связь с Казанской опытноЙ сел.
хоз. станцией, Татнаркомземом и сел.хоэ. секцией Осо
авиахима. 

По а г р о н о м и ч е с к о й х и м и и базой исследова
тельской работы служили соответствующие кафедры и 
лаборатории Института Сельского Хозяйства и Лесовод
ства и университета. Здесь работа велась по иэучению 
почв и разного рода удобрений, имеющихся в частности 
в местном крае. Проиэводнлись опыты лабораторны» и 
полуэаводским порядком, ставились вегетационные и по
левыс опыты. Исследователи занимались вопросом о спо
собах переработки удобрений в удобрительные туки, о 
возможности использоваңия для этого побочных хими
ческих продуктов местных заводов. Велся ряд методиче
ских исследований, начатых еще до революция. Выраба
тывались методы получения из почвы газовой фазы, a 
также аналиэа ее, методы определения полуторных окис
лов в фосфоритах и др. 

Имеется ряд печатных работ профф Острякова, 
Ищерекова и Гориэонтова. 

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о е м а ш и н о с т р о е н и е 
имело базой своей научноисследовательской работы ма
шиноиспытательную станцию Инта Сельского Хозяй
ства и Лесоводства, являющуюся учреждением, обслужи
вающим весь ВолжскоКамский край. Исследования ве
лись под руководством проф. С. П. Вострокнутова в ос
новном по четырем группам вопросов: 

1. Работы по испытанию пахотных орудий, приме
няемых в местном крае, с целью выявления наиболее 
пригодных из них, В этой области была опубликована 
работа „Плуги ВерхнеВолжской области и результаты 
их испытания". 

2. Работы по испытанию и улучшению конструкцнй 
машин и орудий производства местных заводов Металл
треста ТР. Результатом исследования было значительное 
улучшение продукции Металлтреста. Опубликована ра
бота „Лабораторные испытания конных молотильных гар
нитур". 

3. Работы по испытанию машин и орудий различ
ных заводов СССР, главным образом, плугов и сеялок. 

4 Испытания С.Х. машинных конструкуиЙ. 
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Работа машинонспытательной станции имела боль
шое практическое эначеыие. Реэультаты ее доведены до 
сведения соответствующих заводов и центральных учре
жденнЙ. 

Исследованиями в о б л а с т и с е л е к ц и и занима
лись кафедра селекцни Инта Сельского Хозва и Лесо
водства с опытным селекционным полем и Областная 
с.х. опытная станция. Помимо практической селекцион
ной деятельности, выполнены работы на темы: физиоло
гаческое испытание овсов и пшениц в отношенин при
энаков, связанных с водным режимом, их засухоустойчи
востью н пластичностью. Изучены озимые пшеницы СССР 
в отношении морозоустойчивости, разработан метод опре
деления озимых и яровых пшениц по анализам проро* 
стков. Намечен для разработки ряд теи в области иссле
дования динамики растворимых углеводов и засухоустой
чивости растсний, в области расщепления по физиоло
гическим признакам гибридов озимых и яровых пшениц, 
no изучению разновидностного состава крестьянских по
лей ТР. Имеются напечатанные работы. Упомянем из них 
работы доц. П. Н. Тихонова „Изменчивость яровой пше
ницы под влиянием последствий питания" и „Яровая мо
дификация озимых злаков" и др. 

В о б л а с т и л у г о в о д с т в а и б о л о т о в е д е н и я 
велась научноисследовательская работа по вопросам био
логии луга и влняния различных удобрений. Производн
лась постановка опытов no изучению влияния удобрений 
и приемов поверхяостной обработки почвы под луг. Дела
лись наблюдения над раэвитием кормовых растений при 
посеве их в смесях. Напечатан ряд работ проф. Ищере
кова и асс Маркова. 

Научноисследовательская работа в о б л а с т и с е л ь 
с к о х о з я й с т в е н н о й ф и т о п а т о л о г и и состояла в 
исследовании паразитных грибов ТР, в изучении влияния 
супрамаксимальных температур на споры головки проса, 
в изучении болезней культурных растений, наблюдавшихся 
на учебной ферме Инта Сельского Хозяйства и Лесовод
ства, в исследовании зябоватости корневых саженцев на 
с.х. опытной станции и т. д. Напечатан ряд работ. От
метим из них работу доц Алексеева, доложенную в 
1929 г. Всесоюзному Съеэду Ботаников, „К вопросу о влия
нии супрамаксимальных температур на растения". 
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По с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й э н т о м о л о г и к 
исследовательская работа выразилась в изучении биоло
гик и акологии гороховых слоников. в кзучении озимой 
совки и т. д. Напечатаны работы проф. Г. С. Судейкина, 
асс К. ИПопова и др, Целый ряд исследованийпо раэлич
ным вопрссам сельскохозяйственной энтомологии проиэ
веден Областной сельскохозяйственной опытной станцией. 

В о б л а с т и п л о д о в о д с т в а и о г о р о д н и ч е 
с т в а исследовательская работа производилась в учебно
опытном питомнике, в саду фермы Инта Сельского 
Хозва и Лесоводства и в садовоогородном отделе Ка
занской областной сел.хоз. опытной станции. Работа ве
лась в неблагоприятных условиях в смысле недостатка 
работников и материальных средств. Благодаря этому 
строго систематических исследований не было, Однако, 
производились наблюдения и опыты с садовоогородными 
культурами, сортоиспытание овощей и крупноплодной 
эемляники. велось улучшение местной крестьянской ка
пусты, делались наблюдения, связанные с вопросом о 
вэаимоотношении различных сортов яблок. Проделана 
некоторая работа no методике скрещивания плодовых ра
стений. Исследования находили практическое применение. 

Перейдем к группе лесных дисциплин. 
В о б л а с т и д е н д р о л о г и и , л е с о в е д е н и я и 

о б щ е г о л е с о в о д с т в а большая работа проделана 
соответствующим кабинетом и опытными лесничествами 
Сел.Хоз. Института. По дендрологии—в дендрологиче
ских питомниках разведеиие плантаций ив и тополег", a 
также посадка экзотов в лесу. По общему лесоводству— 
в лесничествах, с целью изучения разных вопросов за
к\адывались пробные площади. Производились опыты на
турализации и акклиматизации растений, изучались следу
ющие вопросы: значсние типов леса втеории и практике 
лесного хозяйства, процесс естественного лесовоэобновле
ния, биология кулисных рубок в сосновых насаждеииях, 
влияние пастьбы скота на лесовоэобновление, эасухоус
тойчивость всходов сосны, ели и дуба. Напечатаны ра
боты проф. Яшнова, асс. Стельмаховича, асс. Колпикова, 
асп. Печниковой и др. Иэданы учебники проф. Яшнова 
„Курс дендрологии" и „Краткий курс лесоведения и об
щего лесоводства". 

По ч а с т н о м у л е с о в о д с т в у в области семено
ведения производилась разработка методов проращивания 
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семян и способов хранения их; исследовались семена 
сосны н ели в связи с типами и состоянием насаждений. 
В области выращивания лесокультурного материала иэу
чалось раэвитие всходов и сеянцев, исследовалась обра
ботка почв в лесных хозяйствах, вяияние происхождения 
семян на рост сосновых насаждений и т. д. Имеются п�
чатные работы проф. Тольского, доц. Симона, П. В. Ан
типина и др Издан учебник „Лесного семеноведения" 
проф. ТОАЬСКОГО. 

Научноисследовательская работа по л е с н о й эн
т о м о л о г и и протекала в опытных лесничествах Инта 
С. X и Лесва Ставилисьопыты поизысканию мер борьбы 
с личинками майского хруща. Иэучалась биология соснового 
слоника. Исследовалась экология короедовтипографа и 
двойника. На протяжении ряда лет изучалась энтомофауна 
усыхающего леса, места зкмовки сосновых короедов и 
т. д. Напечатан ряд работ проф. Г. С. Судейкина, асс. 
Н. В. Шмелева и др. 

В о б л а с т и л е с о о х р а н е н и я и л е с н о й фито
п а т о л о г и и разработана методика проектирования дре
весных крон. Проф. Юницким сконструирован кронный 
проектор. Кафедрой Инта Сел. Хоз. и Лесва изучалась 
пораженность сосняков в Чувреспублике и влияние на 
эту пораженность стихийных явлений (например, града). 
В Марийской области велись работы по изучению пора
женностн усыхающих деревьев, поврежденных пожаром 
в 1921 году. Опыты показали, что в Map. области важней
шей причиной гибели елей оказались грибыопенки и кор
невая губка, имеющие эпидемическое развитие. По ини
цнативе студ, А. Ф. Григорьева производились исследо
вания плодовых тел трутовиков в целях их научного и 
практического использования. В лаборатории сделано 
переугливание в железной реторте трубчатого слоя раз
личных видов трутовиков. В данное время поставлены 
опыты по применению ситовидных пористых угольных 
пластинок для фильтрации жидкостей, для целей бакте
риологии, для опытов по физическоЙ химии и т. д., ра
боты еще не закопчены. Напечатан ряд работ проф. Юннц
кого и др. 

В о б л а с т и л е с н о й т а к с а ц и и производились 
исследования прироста усыхающих сосновых насаждеі ий, 
поврежденных пожаром 1921 г., и хода роста липовых 
насаждений. Опубликованы работы доц. М. Д. Шеф, асс. 
Дворецкого и других
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По организации лесного хозяйства прорабатывалнсь 
вопросы значения типов и бонитетов в лесоустройстве, 
типология леса с таксационной точки зрения, оценка дре-
весины на корню, точность способов таксации насажде-
ний и т. д. Напечатаны работы проф. Д. И. Морохина, 
асп. Пайбердина и др. 

По лесной химической технология проиэводились 
исследования дубильных веществ в различных породах 
ив, соснового осмола на содержание канифоли и скипи-
дара, живицы и ряд других вопросов. Напечатаны работы 
проф. Луньяка, асс. Крастелевского и др. 

В области лесоэксплоатации и механической техно-
логии дерева производились исследования крепости мо-
чала, сравнительной стоимости распиловки обрезных сор-
тиментов в два прохода и в один проход с обрезным 
станком и т. д. Ведутся работы в Нижегородском крае. 
Напечатаны работы доц- А. В. Белилина. 

В области лесного почвоведения поставлен ряд ста-
ционарных наблюдений над кислотностью почвы и ее 
физическими свойствами в массивах местного края и со-
седних областей. Напечатаң ряд работ проф. Острякова 
и асс. Глухова. 

Кафедра анатомии растений и микробиологик ведет 
исследование микрофлоры почвы на гарях в лесах Map. 
области. 



ВЕТЕРИНАРИЯ. 
В области ветеринарии исследовательскую работу 

вел один из старейших вузов Казани—Каэанский Госу
дарственный Ветеринарный Институт. 

В 192324 году происходил съезд ветеринарных работ
нкков Поволжья, на котором научными сотрудникамя Ин
ститута был сделан ряд докладов. 

Прекратившееся в 1919 году иэдание „Ученых За
писок Каз. Гос Вет. Инта" снова возобновилось в 
1926 году. 

Научноисследовательскую работу вели следующие 
кафедры, кабинеты и лаборатории: 

К а ф е д р а о б щ е й п а т о л о г и к . Проф. Клепуо
вым, умершим в 1922 г., велись исследования по тубер
кулезу животных и людей. Имже производилась работа 
но вакцннации кур против куриной холеры и делались 
опыты по использованию кровяной сыворотки убойных 
животных для питания людей. 

К а ф е д р а ч а с т н о й п а т о л о г и и и т е р а п и и 
д о м а ш н и х ж и в о т н ы х . 

Вопрос изучения состава и свойств крови занимал 
центральное место в исследовательской работе кафедры. 
Была изготовлена работа преподавателя Домрачева 
мСравнительная оценка способов определения кровяных 
пигментов в моче "пробами". Над иэучением некоторых 
физнкохимических свойств и морфологического состава 
крови животных при злокачественных новообразованиях 
и свойств нормальной крови собак работал доц. Оііского 
Вет Института Ф. А. Михайлов. Проф. Д. В. Соколов 
работал над темой „К вопросу о лейкоцитарной формуле 
нормальной крови крупного рогатого скота, включающей 
классификацию нейтрофилов по проф. SchiHing'y"

Затем вели исследовательскую работу асс. С. А.Хру
сталев о рессистентности и составе красной крови здоро
вых лошздей, асс. В. П. Сидоров о лейкоцитарном составе 
крови здоровых лошадей. Аспирант Омского Вет. Инта 
Криницын под руководством проф. Рухлядева работал 
над темой „Данные количественного и качественного со
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става ферментальных элементов и некоторых фиэических 
свойств крови здоровой морской свинки". 

К а ф е д р а д и а г н о с т и к и в н у т р е н н и х б о л е з 
ней д о м а ш н и х ж и в о т н ы х . Проф. Домрачевым ве
лись работы о действии строфантина и о содержании 
кальция в сыворотке крови лошадей. Вет. врачем Бара
новым проводились наблюдения над числом пульса и ды
хания при доэированной работе лошадей. Предполагается 
разработка материала по обследованию животных Мар
области, разработка вопроса о квалификация аритмий у 
лошадей и работа с гистолизатами, приготовленными по 
методу проф. Тушнова. 

К а ф е д р а п а т о л о г и ч е с к о й а н а т о м и и . Проф. 
К Г. Боль вел анатомогистологические исследования по бе
шенству животных и работал над свонм курсом ,,Основы 
патологической анатомии домашних животных и птиц". 
Асс. Б. К. Боль занимался исследованием туберкулеза 
диких птиц. Целый ряд лет в кабинете патологической 
анатомии велись исследования сапа. Над этим вопросом 
работали проф. К. Г. Боль—о сапе лошади, асс. Б К. 
Боль—о сапе легких, асс. Иванов—о сапе лимфатических 
желез, проф. Смирнов—о сапе носовой перегородки. Кро
ме того, целый ряд вопросов меньшего эначения разра
батывался другими сотрудниками кабинета. 

Летом 1929 года была совершена экспедиция в Ар
мению с целью изучения патологогистологических изме
нений при чуме рогатого скота. Материалы разрабатыва
ются. 

К а ф е д р а п а р а з и т о л о г и и . Препод. Верещагин 
работал в Московском Вет. Институте под руководством 
проф. Скрябина над изучением фауны паразитических 
черзей рогатого и мелкого скота некоторых местностей 
СССР. Проф. Б. Г. Масснно изучал гельминтофауну 
млекопитающих ВолжскоКамского края. Асс. Солоницын— 
гельминтофауну птиц Чув. республики, асс. В. И. Карокин— 
гельминтофауну рыб реки Волги в Теньковском раноне
Асс. Солоницын—гельминтофауну грызунов и насекомояд
ных Чув. республики, Врач Горшков изучал методы работы 
в области гельминтологяи Работа кафедры была тесно 
увязана с Ветуправлением и Зоотехнической кониссиеВ 
Наркомзема ТР. 
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К а ф е д р а э п и э о о т о л о г и и . Профф. Арнольдо
вым и Верещагиным велись исследования в областн сапа. 
Проф. Арнольдов приготовил работу „К диагностике са
па". Применение метода интрадермопальпебральной мал
леиниэации и метода термокоагуляции". Проф. Верещагин 
исследовал вопрос реакции термокоагуляции при сапе. 
Кроме әтого, им разрабатывался вопрос „интрадермопаль
пебральной маллеинизации в клинике инфекционных и 
инвазионных болезней домашних животных". Преп. Лю
бимов производил опыты лактотерапии прн кожных я 
кожнопараэитарных эаболеваниях собак. По заданию 
Ветуправления ТНКЗ, под руководством проф. Вереща
гина проведена работа в клинике инфекционных болезней 
на опытных лошадях по проверке продолжительности им
мунитета после вакцинации по проф. Безредка. На сред
ства Ветуправления ведется работа по изученню своЙств 
вакцины В. С У, 

К а ф е д р а о б щ е й х и р у р г и и . Асс В. К. Вос
кресенский работал над темами: „Послеродовый разрыв 
промежности у лошадей", ,,К вопросу о пересадке вен
чика копыта". Асс. И. И. Малинин под руководством 
проф. Кириллова разработал тему .,К казуистике ложных 
суставов у домашних животных". Им же напечатана ра
бота ,,К вопросу о регионарной анестезин у собак". Асс. 
А. П. Студенцов эанимался исследованием регионарной 
анестезин на голове у лошади. Доц. Сиб. Вет. Инта 
Ф. А. Михайлов написал работу ,,Об операционном уда
лении новообразований из vagin'bi при помощи промеж
ностного разреза". 

К а ф е д р а о п е р а т и в н ой х и р у р г и и . Проф. 
Оливков производил целую серию опытов по применению 
спинномозговой анестезин у собак и лошадей. Им при
готовлена работа ,,К вопросу о применении спинномоз
гового обезболивания у дом. животных при хирургических 
операциях". Кроме этого, он напечатал работы , ,0 ди
ференциальной диагностике заболеваний конечностей" и 
„Осложнения при кастрации, их предупреждение и лече
ние" и др. работы. Асс. Боголюбовым велись исследо
вания переломов костей передннх конечностей. 

По о б щ е й з о о т е х н и и работали кафедра Вот
института и Института Сельского Хозяйства и Лесозод
ства. В Ветеринарном институте по кафедре ибщей зо* 



4S 

отехнии B. М. Пичугиным велись нсследования местной 
козы, ее удойности и степени жидкости молока и иссле
дования переваривания сена верблюдом. 

Кафедрой общей эоотехнии Института Сельского 
Хозяйства и Лесоводства органиэовано во всесоюзном 
масштабе изучение питательных свойств различных 
суррогатных кормов, в том числе таких, которые еще не 
имеют широкого применения в зоотехнической практике. 
Разработаны вопросы применения боенских отбросов и 
отбросов свеклосахарного и маслобойных производств. 
Разработана методика гистологического изучения живот
ных тканей. Велись исследования в области выработки 
метода воспитания молодняка крупного рогатого скота, 
изучались вопросы тренинга, режима содержания и корм
ления орловского рысака. Работы велись проф. М. В. 
Крыловым, асс. Е. Н. Слесаревой, асп. С. Н. Коньковым 
и асп. Ф. X. Абульхановым. Имеется ряд печатных работ. 

По ч а с т н о й з о о т е х н и к в Ветеринарном ин
ституте доц. Сырнев вел научноисследовательские работы: 
1) действие миолизата на тітиц, 2) эндокринология и пти
цеводство. Кафедра разработала также ряд вопросов по 
искусственному осеменению лошадей. 

В Институте Сельского Хоэяйства и Лесоводства 
научноисследовательская работа по части зоотехнии со
средоточнвалась в области овцеводства. Исследовались 
витаминность кормов и влияние на организм овец разных 
условий содержания, изучались анатомические особенно
сти строения овец, начиная с эмбриональной утробной 
жизни и т. д. Напечатан ряд работ проф. В. Г. Беляева. 

К а ф е д р а б и о л о г и ч е с к о й химии с основами 
химии коллоидов организована, как самостоятельное уч
реждение, в 1925 году. Она разрабатывала ряд вопросов 
no биохимии и физикохнмической биологии: 1) о фер
ментах крови домашних животных (асс. Нуждина и асс. 
Ардашев), 2) о влиянии солей на диффуэию кислот через 
мембраны {асс. Ардашев), 3) о эначении липоидов при 
диффузии кислот и щелочей в студни {доцент Афонский), 
4) о влиянии липондов на диффуэию нептонов и вино
градного сахара череэ животные перепонки (доц. Афон
ский и студент Тяняшин), 5) о влиянии холестерина и 
лецитина на диффуэию красок студни (доц. Афонский! 
и т. д. 
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Выпущены лнтографированные „курсы" практических 
занятнЙ по коллоидной химии и no биохимии (доц. 
Афонский). 

Б а к т е р и о л о г и ч е с к а я л а б о р а т о р и я проф. 
Тушнова с 1920 года разрабатывает новое учение о про
межуточных продуктах распада животного белка и эна
чении их для организма. (Учение проф. Тушнова о гисто
лизатах). За это время выработаны препараты: тестолизат 
и овариолизат, вошедшие в медицинскую практику и по
ставляющие продукцию лаборатории на медицинский рыпок. 
Раэработаны препараты, no исследованию которых и их 
стандартиэации ведутся работы кафедр физиологик, 
биохимии, патологической анатомии и внутреиних болеэ
ней. Препараты әти следующие: миолизат, маммолизат, 
кардиолизат, ренолиэат, генатолиэат, путилизат, тиреолиэат, 
гемолизат, гипофизолиэат, саркомолизат и лизаты из 
бактерий. Из этих препаратов миолизат испытывается 
на увеличение мясности в птичьих кормушках на тысячах 
птиц и маммолизат испытываітся на его действие уве
личивать молочность коров и коз. 

К а ф е д р а в е т е р и н а р н о й о р т о п е д и и разра
батывала вопрос о пересадке венчиков копыта и выпу
стила учебник проф. Мамадышского (теперь умершего). 

К а ф е д р а г и с т о л о г и и разрабатывала вопросы 
әмбриологии (проф. Логинов). 

Ф и з и о л о г и ч е с к а я к а ф е д р а Вет. института 
(проф. К. Р Викторов) разрабатывала вопросы и напечатала 
ряд работ по фиэиологии центров и функций нервов (работы 
Афонского, Колосовой, Нуждина, Денисова), по физиологии 
мышц (раб. Викторова, Павловского, Иванова, Малыш
кина), по физиологии труда (раб Милованова), no от
правлениям верхних дыхательных путей (раб. Павловско
го, Лопатиной, Шаховой, Чудносоветова, Лебедевского), 
по физиологии сердца (раб. Викторова, Павловского, Ми
лованова, Песковой), об әластической силе легких {раб. 
Павловского), no фиэиологии пищеварения (раб. Смет
кина, ПавловскогоЛ 

В настоящий момент раэрабатываются вопросы: о 
влиянии отравляющих веществ на верхние дыхательные 
пути (Хотеев), о давлении крови у птиц (Семенова), о 
действии тестолизата на сосуды (Окишев), о действии 
фенола на сердце (Сторожев), о везикоректальном реф
лексе (Малышкин), о возбудимости продолговатого центра 
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(Пескова), Кроме того, в лабораторын ыепрерывно ведутся 
рабогы по стандартизация препаратов Тушнова (выше
указанные работы Окишева, Песковой, Иванова, Павлов
ского). На ближайщую очередь поставлено продолжение 
работ по физиологии верхних дыхательных путей, како
вые проводятся по комплексному методу, совместно с 
работниками клиники уха, горла и носа Каз. универси
тета {зав. проф Трутнев). За последнее время студент
выдвиженец Иванов (кряшен) изобрел два научных пря
бора. Издан переводный учебник физиологии животных. 

Ф а р м а к о л о г и ч е с к а я л а б о р а т о р и я Вет
и н с т и т у т а . Проф. Сошественским велись исследования 
по раэработке предложенного им метода исследования для 
анализа биологических явлений живого вещества и тех 
изменений в нем, которые происходят под влиянием воз
действия на него химическими веществами (также и ра
бота асс. Панова). 

В 1921 году лабораторией был поднят вопрос о 
действии сердечных средсів на сердце теплокровных и 
холоднокровных животных и на эту тему произведен ряд 
работ (СидоровойКолосовой, Пановым). 

В 192627 году производились опыты с выработкой 
такого способа наложения католи, который позволилбы 
получить ее неоднократно и всегда с определенной га
рангией. Опыты ставились на собаках, оперируемых по 
методу проф. Е. С. Лондона. Намечена такая возмож
ность оперирования, которая будет иметь большое зна
чение в методнке изучения функция надпочечников. 

В 192728 г. велись работы no линии фармакологии 
сложных соединений мышьяка, стоварсолана и др. при 
использовании метода проф. Е. С. Лондона. Напечатана 
работа проф. Попова „Некоторые данные об антагони
стическом действии иприта и хлористого кальция". 
В 192829 г. иаучная работа кабинета велась в направле
нии изучения свойств крови подпочечных вен по методу 
ангиостомии. 

К а ф е д р а м я с о в е д е н и я с боенским и холодиль
ныиделом выделена в самостоятельную кафедру с 1919года. 
Заведующим кафедрой проф. Смирновым проработаны 
вопросы: 1) о подготовке кадров специалистов боекского 
и холодильного дела; 2) о кроличьем мясе; 3) роль хо
лодильного дела в ссльском хоэяйстве и в частности— 
мясопромышленности; 4) осмотр и оценка мяса вынуж
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денно убитых жнвотных и 5) о леченкн сибирской яэвы 
иротивосибиреязвенной сывороткой, на основанни опытов, 
произведенных проф. Смирновым в Челнинском кантоне, 
б. Вятской губернии и Чувреспублике. Асс. кафедры 
М. Г. Зайцев написал на основании опытов работу „Про
саливаемость мяса животных по Моргалю" и студент
выдвн.кенец Е. В. Смирнов „Определение свежести мяса 
при помощи реактивов Эбера и Несслера". Кроме того, 
второй год ведется коллективная работа „О мясных отрав
лениях у людей в связи с употреблениемв пищу инфедиро
ванного мяса". 



Т Е Х Н И К А . 
Научнотехнические исследования производились в 

лаборатория* и кабинетах Каэанского политехнического 
института, преобразованного в 1925 году в Иядустри
альный техникум повышенного типа и вновь реорганизо
ванного в Политехнический институт в 1929 году, 

По г е о д е з и к проф. А. А. Трущов производил в те
чение ряда лет наблюдения за весенним разливом вод у 
гор. Казани, по нивөлирному соединению г. Казани с 
ВерхнеУслонской маркой водного транспорта и по опре
делению абсолютной отметки В.Услонского репера вод
ного транспорта. Кроме того, проф. Трущов разработал 
способ уравновешивания теодолитных ходов, ориентиро
ванных по истинному меридиану, и исследовал вопрос 
о погрешностях угла, обусловленных коллимационной 
ошибкой и негоризонтальностью оси вращения трубы. 

В области д о р о ж н о  м о с т о в о г о с т р о и т е л ь 
с т в а инженер В. К. Важинский исследовал вопрос о бе
тонных сводчатых перекрытиях небольших мостов и труб 
под обыкновенными дорогами. 

Инженер А. В. Болгарский в т е п л о т е х н и ч е 
ском к а б и н е т е исследовал вопросы о теплофнкацни 
г. Казани и о рационализация отопления зданий вузов 
г. Казани. Кроме того, изучая вопросы экономизации ра
боты дноуглубительных снарядов, он работал над опре
делением әкономичности работы гребных винтов землесоса 
по установлению норм расхода топлива на дноуглуби
тельных снарядах. 

Инженер В. В. Ситнов исследовал вопрос о расходе 
пара в паровой турбине с промежуточным отбором. 

Проф. А. А. Труфанов исследовал реки Марийской 
области в г и д р о л о г и ч е с к о м и г и д р о г р а ф и ч е 
с к о м отношениях, работал над темами „Точность опре
деления скорости течения по тарировочным кривым" и 
„Трубка Пито в практике исследовательских работ". Одно
временно работая в области т е х н и к и и ә к о н о м и к и 
л е с н о г о т р а н с п о р т а — водного и сухопутного,— 
исследовал вопросы эемлечерпательных работ на верхнем 
плесе р. Волги. 
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Проф. К. А. Архипов иэучил влияние паводка и 
высоких вод на состояние перекатов и реэультаты этой 
работы доложил 2му Всесоюзному Гидрологическому 
Съезду в Ленинграде (апрель 1928 года). 

Каучноисследовательская деятельность л а б о р а
т о р и и по н с п ы т а н и ю с т р о и т е л ь н ы х мате
р и а л о в в основном заключалась в выполнении работ 
двоякого рода: 

1. Работы по изучению естественных строительных 
камней и песков Татарии, имеющих большое эначение 
для хозяйственной жизни края. 

2. Работы по иэучению одного из спорных вопро
сов бетонного строительства, оживленно дебатируемого 
за последние годы в советской и иностранной техниче
ской литературе,—о значении глинистых примесей в песке. 

Обе работы были выполнены проф. М Г. Ельчанино
вым, результаты их напечатаны в советских и иностран
ных журнал ах. 

Инженер В. В Егерев занимался изучением новых 
и местных строительных материалов. 

В области х и м н ч е с к и х н а у к инженер A. В. 
Нечаев исследовал вопрос о разложении пироксилина при 
нагревании и напечатал соответствующую работу. 

Студенты Н К. Елухен, Д. А Савиновский и П. И. 
Харитонов работали над видоизменением производства 
селена по способу Littman'a. Аналитическая часть работы 
проведена в лаборатории технологии минеральных ве
ществ, заводская установка выполнена в технохимиче
ских мастерских Института. Работа премирована на 1ой 
Всетатарской юбилейной выставке, посвященной 10летию 
Октябрьской революция. 

В области иэучения м и н е р а л ь н ы х б о г а т с т в 
Приволжья работал проф. Б. И. Горизонтов, результаты 
исследования которых изложил в труде „Фосфориты 
Чувашской республики, их химический состав и оценка, 
как агроруд". 



IV. 
К Р А Е В Е Д Е Н И Е . 

„Советское краеведение должно являться составной 
частью социалистического строительства и на данном от
резке времени составляет часть мероприятий по осуще
ствлению пятилетнего плана" (Н. В. Преображенский, 
„Советское краеведение", 1930 г., № 1—2). 

„Краеведение, как движение широких масс, имеет 
огромные задачи. Краеведение является не наукой, не 
методом, а общественным движением, и это обществен
ное движение не просто ставит себе целью изучение края, 
но изучение его и воздействие на основе этого изучения 
на природу, труд и жизнь края в целях поднятия его 
экономического и культурного уровня. И әто поднятие 
әкономического и культурного уровня советское краеве
дение рассматривает с точки зрения определенной на
правленности его, как поднятие в процессе социалистиче
ского переустройства края, в процессе классовой борь
бы"—пишет Вангейнгейм. 

Отсюда основная работа краеведов должна быть на
правлена не на археологию или фольклор, хотя и они не 
исключаются совершенно из предмета краеведения. Ос
новная задача—иэучить и воздействовать на то, социали
стическая перестройка чего поставлена в порядок сего
дняшнего дня. Под этим углом мы и будем рассматривать 
краеведение Татарии, хотя попутно дьдим краткий обзор 
и того, что сделано в области некоторых второстепенных, 
попутных отраслей краеведения. 

„Локально, по предприятням, районам и округам 
группируются силы строителей новой жизни. Чтобы со
знательно, активно войти в работу строительства, они 
должны знать, учесть все особенностя своего района; 
изучить его производительные силы, дать себе отчет в 
ходе их развития, в процессах изменения отношений в 
производстве, дать себе точное представление о ходе 
классовой борьбы, о всех достижсннях и о причинах не
удач на месте"—говорит т. Смидович („Советское крае
ведение", 1930 г., № 1—2). 
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Революция в числе прочих важнейших и неотлож
ненших эадач выдвннула и задачу районирования, а рай
онироваиие можно производить лишь на базе строгого и 
точного учета природных и социальных ресурсов и осо
бенностей края. 

С другой стороны, ни одно культурное мероприятие 
не может быть проведено без знания этих особенностей 
и возможностей, в первую очередь без знания националь
ных особенностей края. 

Наконец, советская трудовая школа стала широко 
привлекать краеведческий материал при проработке своих 
программ. Из әтих потребностей и выросло широкое крае
ведческое движение Татария. Исследовательскую крае
ведческую работу вели в большей или меньшей мере 
почти все научноисследовательские учреждения Казанн, 
нэ надо отметить, что в подавляющем большанстве вузов 
краеведческий материал не нспользовался в процессе 
преподавательской работы. 

Краеведческую работу вел ряд ученых обществ: 
Общество Естествоиспытателей при КГУ, Ово Архео
логия, Истории и Этнографии при КГУ, Ово татарове
дения, под общим руководством Академ. Центра ТНКП, 
которые на страницах своих изданнй напечатали много 
исследований в различных областях краеведения. В 1928 г. 
было организовано Общество по изучению Татарстана 
(ОИТІ, объединивщее вокруг себя многочисленные кадры 
научных работников и краеведов ис 1929 г. приступившее 
к комплексному обследованию ТССР, которое ныне пре
е�.ственно переходит к Татарскому НаучноИсследователь
скому Экономическому Институту (ТНИЭИ). Общество 
Изучения Татарстана в настоящее время проводит кам
панию организации своих отделений во всех районах ТР 
и превращается в краеведческую организацию, объединя
ющую не только специалистовкраеведов, но и широкие 
массы низового краеведения. В последние годы цектром 
красведческой работы был Дом Татарской Культуры, 
при котором группировалось несколько научных обществ 
г. Каэани. В настоящее время таким центром становится 
ТНИЭИ. Большую краеведческую работу ведут Централь
ный Музей ТР и музей краеведения в Чистополе, Мама
дыше и др. районах. 
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Краеведческая работа в ТР шла в основном по пятн 
линиям: 1) изучение естественных производительных сил 
ТР, 2J изучение промышленносте 3) изучение сельского 
хозяйства, 4) изучение и раэработка национальной куль
туры и 5) изучение истории края

Ещс в 1920 г. Татнаркомпрос вынес решение о состав
лении географического описания АТССР. Это было 
сделано в сборнике „Географическое описание Татарской 
республики", вышедшем в 1922 году под редакцией 
проф. Восточкой Академии Б. Н. Вишневского (ч. 1я. 
Природа края). В сборнике нашли отражение все сто
роны природы края, начиная от геологического строения 
и полезных ископаемых и кончая растительностью и 
животным миром. Разведка, изучение и использование 
имеющихся в ТР ископаемых представляет большой 
интерес и значение. К ископаемым ТР относятся горю
чие слануы, обладающие довольно хорошей теплотвор
ностью и вполне пригодіые для местного потребления. 
Попутно со сланцами могут добываться фосфориты, 
самостоятельная разработка которых невыгодна. Практи
ческое значение имеют и медные руды, в прошлом 
разрабатывавшяеся. Медные руды встречаются в доволь
ҺО большом количестве. Особенно богата Татреспублика 
гипсом, которым она моглабы снабжать все Поволжье. 
Большой интерес представляет и гудрон. Есть еще целый 
ряд полезных ископаемых, которые пока не разрабаты
ваются, но могут иметь значение для местной промыш
ленносте. Описание всех этнх природных богатств ча
стично дано в упомянутом сборнике и в местных журна
лах („Труд и Хозяйство" и др.) Краткое описание сделано 
проф. Н.Б. 3 Векслнным в статье „Географические 
предпосылки развития народного хоэяйства АТССР". 

Большой практический интерес представляет иссле
дование почв и климата—этих эональных привнаков, име
ющих наиболыпое значение „из всех природных факто
ров в современном уровне производительных сил и сель
ского хозяйства ТатарскоГ: республшщ" '). 

Климат и почва достаточно подробно описаны в 
упомянутом выше сборнике. Метеорологические и почвен

') Векслин. Географические предпосылки народного хва АТССР. 
„Ученыо мпкеки ІСГУ". 1923 год, кн. 4. 
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ные исследовання пронэводились кабинетами вузов—ка
бинетом почвоведення Гос, университета, кабинетом ме
теорологии ВПИ и некоторыми кабинетами Института 
Сельского Хоэяйства и Лесва. Напечатан ряд работ по 
этому вопросу в „Сборнике научных статей И. С X. иЛ." 
и в „Иэвестиях И. С. X. и Л." В настояще� время со
ставляется почвенная карта ТатарскоЙ республики. 

ТР является восновном мелколесистой областью, од
нако, отдельные места ее богаты лесом и обладают всеми 
удобными условиями для деревообделывающей промыш
ленности. С другой стороыы, леса играют большую роль 
и в сельском хозяйстве, влияя на образование почв. 
В этих двух плоскостях и исследовались лесные богат
ства ТР. Главное место эдесь занимает Институт Сель
ского Хозва и Лесва, производящий большую исследо
гательскую работу в своих учебных опытных лесниче
ствах, кабинетах и лабораториях. 

Много внимания в краеведческих исследованиях уде
ляется промышленности и сельскому хозяйству ТР. В свя
зи с экономическим районированием, в связи с выдвигав
шимся проектом соэдания ВолжскоКамского края с цент
ром в Казани, в связи с разработкой пятилетнего плана 
ТР, работа по иэучению их состояния, особенностей и 
перспектив приобрела широкий раэмах и исключительную 
важность. 

Исследовалось состояние трестированной промыш
ленности, атакже кустарной промышленности в ее основ
ных отраслях: деревообделочной, шерстоваляльной, куз
вечной и no добыче и обработке минералов. 

Более широкому и углубленному изучению подвер
галось главное занятие населения Татарии—сельское хо
зяйство Исследованиями охвачены все отрасли земледе
лия и скотоводства. В вышедшем к пятилетию ТатарскоЙ 
республики втором выпуске ,,Материалов по изучению 
Татарстана" была помещена обширная работа В. М. Ер
молаева „Сельское хозяйство Татарской республики", 
дающая довольно подробную картину состояния всех его 
отраслей. 

Исследовались производительные силы исоциальные 
отношения в сельском хозяйстве Татарии, изучалась 
организацияиближайшие перспективы сельского хоэяйства. 
Все әти работы имеют большое значение в связи с за
дачами социалистической реконструкции сельского хо
эяйства ТР
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Большой комплекс материалов, касающихся не толь* 
ко Татарской республики, но и прилегающих к ней об
ластеЙ и республик, собран Комиссией no районированию 
при Тат. Госплане. Материалы әти напсчатаны в журнале 
„Труд и Хозяйство" и вышлн также отдсльным иэданием 
под эаглавием „Вопросы экономического районирования 
прнменительно к ВолжскоКамскому краю". Много мате
риалов, касающихся природы, иаселения и сельского хо
зяйства ТР, имеется в „Экономикогеографическом атласе 
Автономной Татарской Социалистической Советской Рес
публики", составленном проф. Н.Б. 3 . Векслиным. 

Перейдем к работе, проделанной за 10 лет в обла
сти исследования национальной культуры и истории края. 
История края и национальная культура его должны быть 
иэучены с точки зрения использования всего ценного в 
этой культуре и внесения его в сокровищницу общечело
печеской культуры, создаваемой пролетариатом. Этим от
личается иэучение национальной культуры советским крае
ведением от того, которое было полтора десятка лет 
назад. To иэучение происходило в интересах великодер
жавной русснфикаторской политики царизма. „Богословы" 
Казане кой Духовной Академии ,,MHCCHOHepCTBOBaAHJ, 
усиленно обращая в христианство национальное населе
ние. Правда, дореволюционные исследователи дали очень 
большой сыроЙ материал по краеведению, но к әтому 
материалу надо подходить весьма осторожно. 

Только после Октябрьской революции за иэучение 
национальной культуры и истории края взялись широкне 
слои советской общественности. Краеведческая работа в 
этих отраслях проводилась всеми местными муэеями и 
''ольшим количеством школ. В центре края ее произво
дили Центральнын Музей ТР, Общество Археологии, 
Истории и Этнографии при КГУ, Общество татарове
дения, позднее (с 1928 г.) Общество изучения Татар
стана при Доме Татарской Культуры и отдельные ра
ботники вузов Казани. 

Вся әта работа еще далеко не получила полного 
освещения, особенно работа в кантонах Татарии 

В изданном в 1925 году к пятилетию АТССР сбор
нике „Материалы по изучению Татарстана", под ре
дакцней Г. Ибрагимова и Н И. Воробьева, собрано 
несколько ценных работ, посвященных составу населе
ния ТР, культуре и истории края. Большую часть сбор
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ника эаннмают статьи, касающиеся национального состава 
ТР. В этомже сборнике, в статье проф. Смолина „Архео
логический очерк ТР", подытоживалась работа, начатая 
еще задолго до революции, по изучению древних куль
тур. Особенно подробно охарактериэован период Камско
Волжской Болгарии. Описание әтих культур дано и в 
работе проф. Фирсова „Чтения по истории Среднего и 
Нижнего Поволжья". 

В әтомже сборнике помещена обширная статья 
Г. С. Губайдуллина „Из прошлого татар", представля
ющая популярное иэложение истории татар на террито
рии ТР. Целый ряд статей по истории татар был поме
шен в „Музейном Вестнике" и других местных периоди
ческих органах. 

В 1930 г. издана обширңая монография доц. КГУ 
Н. И. Воробьева „Материальная культура Каэакских татар". 
Эта работа построена на базе огромного фактического 
материала и является ценным вкладом в этнографию 
тюркских народов. Значение ее выходит далеко за пре
делы края. 

Вниманне исследователей привлекали и местные ар
хитектурные памятники, особенно в связи с организацией 
краеведческих экскурсий. Большую работу в этой обла
сти проделал Отдел охраны памятников искусства и ста
рины Акцентра ТНКП, Центральный Музей ТР и неко
торые местные музеи( силами сотрудников последних. 
Под редакцией проф. С П. Сингалевича был издан сборник 
,,Старая и Новая Казань". 

Большая работа проделана по изучению революци
онного движения в КамскоВолжском крае Только после 
революции стали доступны для изучения архивы губер
натора, губернского, полицейского и жандармского управ
ленвй и местные архивы полицейских управлений, зем
ских управ и т. д

Изучалось, главным образом, революционное дви
жение второй половины XIX и начала XX веков, раньше 
совершенно не исследованное. Собирался материал и о 
великих крестьянских движениях, охвативших и наш край— 
разиновщине и пугачевщине. М. И. Борисовым, Г. М. 
Залкиндом, проф. М. К. Корбутом и др. изучалась история 
рабочего класса Татарстана. 

Из новеЙших крестьянских движений исследовались, 
главным образом, крестьянское двнжение и революция 
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1917 года. Над әтой темой работали доц. Е И. Чернышев 
и проф. М. К. Корбут. Над историей крестьянского дви
жения края работал проф. Н. Н. Фирсов, выпустившнй 
несколько книг по данному вопросу. 

Научные работники вузов Татарии занимались изу
чением истории соседяих народностеЙ. Национальные ка
бинеты ВПИ приготовили ряд трудов по истории чуваш, 
мари и др. 

Изучалось и революционное студенческое движение. 
Много работал над ним проф. М. К. Корбут, поместивший 
целый ряд статей в казанских газетах н напнсавший двух
томно� капитальное исследование „Казанский универси
тет за 125 лет", являющееся не только крупным вкладом 
в историю высшего образования в России, но и в историю 
местного края вообще. История Октябрьской революцни и 
гражданской войны в крае освещалась в сборниках, из
даваемых Истпартом ОК ВКП(б), и в некоторых отдельно 
выпущенных брошюрах. Из них назовем работы Е. Граче
ва ,,Казанский Октябрь", Г. Ибрагнмова ,,Татары в 
1903 году", Н. Ежова ,,Военная Казань в 1917 году", и 
Сагидуллина „Татарские трудящиеся на путях Октября". 
Статьи об Октябрьской революции в Каэани помещены и 
в сборнике „Старая и Новая Казань". 

Большая работа проведена также и no собиранню 
фольклора научными работниками ВПИ, главным обра
зом, доц. М. А. Васильевым. 

На этом мы кончаем краткяй обзор краеведческой 
рабогы в Татарии, полную картину какозой желающие 
могут кайти в работе проф. Н.Б. 3 . Векслина „Изученне 
Татарстана за 10 лет" (Очерки по изучению местного 
края". К. 1930 г.). 

* * 
Годы гражданской войны, годы раэрухи, голода и 

эпидемий отошли для Татарстана, как и для всего СССР, 
в прошлоө. Восстановительный период быстро сменился 
периодом социалистической реконструкцни всех сторон 
жизни нашей СоветскоЙ страны. 

Столица Татарской республики по количеству и ка
честву вузов и научноисследовательских учреждений да
леко оставила за собон старую университетскую Казань. 
С каждьтм годом ширится и растет научная работа. В ка
ждую отрасль науки вузы и исследовательские институты 
Татарстава вносят свою лөпту. 
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Победоносно развивающееся социалистическое строи
тельство Татарстана настоятельно требует новых вузов, 
новых исследовательских институтов. Широки горизонты 
социалистической науки в ТР. И все, что сделано, незна
чительно перед тем, что должно быть и будет сделано 
в ближаЙшне годы. Итоги научноисследовательской ра
боты в Татарни за 10 лет, далеко не полно подведенные 
вами в настоящем очерке, достаточно красноречиво гово
рят за то, что „большевистское варварство", о котором 
кричит международная буржуазия, есть в действительности 
небывалое развитие социалистнческой науки, есть гран
диоэное построение новой, еще невиданной культуры. 



М А Т Е Р И А Л Ы . 
и с п о л ь з о в а н н ы е а в т о р о м п р? и с о с т а в л е н и и 
о ч е р к а ,,Н а у ч н о  и с с л е д о в а т е л ь с к а я р а б о т а 

в Т а т а р с т а н е за 10 л е т (1920—1930 г.г.)": 

1. М. К. Корбут—пНаука в Казанском Университете 
эа последнее двадцатипятилетие" („Ученые Занискя Каз. 
Гос. Унта", 1930 г., кн. 3—4). 

2. М. А. Васильев—„Обзор научноисследователь
гкой работы ВосточноПедагогического Института" (Сбор
ник ,,Новый педагог'^. 

3. Годовые отчеты ВосточноПедагогического Инсти
тута за 1928—1929 г.г. 

4. Годовые отчеты Татарского Коммунистического 
Университета эа 1923—1929 P.P. 

5. Годовые отчеты Казанского Ветеринарного Ин
ститута за 1923—1929 г.г. 

6. Отчет об исследователъской работе Казанского 
Индустриального Техникума и Казанского Политехниче
ского Института, составленный проф. Пауткиным. 

7. Отчет о работе Института Научной Организации 
Труда эа 10 лет (1920—30 г.г.) 

8. „Ученые Записки Казанского Госуниверситета". 
9. Научнопедагогические сборники, изд. ВПИ. 
10. Бюллетени Экономического кабинета ТКУ. 
11. „Известия Инта Сельского Хозяйства и Лесо

водства". 
12. „Ученые Записки Казанского Гос. Ветинститута". 
13. „Вестник И;ститута HOT". 
14. Сборник „Географическое описание Татарской 

республики" ч. 1. Природа края. К. 1922 г. 
15. Сборник „Материалы по изучению Татарстане" 

К. 1925 г. 
16. Габидуллин—„Татарстан за семь лет" (1920— 

1927 г.г.) К. 1927 г. 
17. „Пятилетний план развития народного хозяйства 

и социальнокультурного строительства Татарской СС 
Республики (192829 г.г. —193233 г.г.)" Изд. Т?.тгос
плана. К. 1929 г. 
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Абульханов Ф . X. асп. . . . 48 
Алексеев доц 41 
Алексеев Г. С 30 
Андреев М. П 36 
А р б у з о в A. Е. проф 27 
А р д а ш е в асс 4 8 
Арнольдов проф 47 
А р х а н г е л ь с к и й асс 39 
А р х н п о в К. А. проф 53 
А ф а н а с ь е в Аг. A 15 
А ф а н а с ь е в Ан. A 15 
А ф о н с к и й доц 48, 49 
Афонский 49 
А ш м а р и н Н. И. п р о ф . . . . 22 
Б а р а н о в 46 
Б�лилин ДОЦ 44 
Беляев В. Г. п р о ф 48 
Биккенни 35 
Б л ю м ш т е й н асс 30 
Богаутдинов Г. Б 18 
Боголюбов В. Л. проф. . . . 35 
Боголюбов асс 47 
Богородицкий В. А. проф. . 22 
Болгарский А. В 52 
Боль Б. К. асс 46 
Б о л ь К. Т. проф 46 
Б о р и с о в М. И 59 
Б у д д е Е. Ф 22 
Б у р д я н с к н й И. М. . . . 15, 17 
Важннскин В. К 52 
Валидов Д 22 
Васильев М. A 60 
Векслин Н. -Б . 3 . . . . 5 6 , 5 8 , 6 0 
В е р е щ а г и н проф 47 
Верещагин і . . 46 
Викторов К. Т. п р о ф . . . 5, 49 
Викторов 49 
Винер проф 39 
Винтайкин 3 . П. доц. . . . 5 , 1 7 
Вишневский А. В. проф . . . 35 

Вншневский Б Н. проф . . . 56 
Воробьев Н . И. доц. . 5, 58, 59 
Воскрес�нскнй В. К . асс. . . 47 
Вострокнутов С. П. проф . . 40 
Габндуллин X 8, 9 
Гагаев Б. М. доц 26 
Галанэа П. Н. проф 18 
Геннадиев А. Н 30 
Г е р к е н Н. А. п р о ф 34 
Гиммельфарб 14 
Г л у ю в асс - 4 4 
Гориэонтов ироф 40,53 
Горшков 46 
Горяев Н. К. проф 33 
Гольдгаммер А. Д . доц . . . 2 ^ 
Гольцмайер асс 29 
Грачев Е 60 
Григорьев А. Н. п р о ф . . 14, 17 
Григорьев А. Ф 43 
Григорьев Е. И. доц 26 
Груздев В. С . проф 36 
Гудошников 20 

Й
сев проф 37 
юрецкнн асс 43 

Д е н и с о в 49 
Д н т я к и н В. Т. проф. . 1 3 , 1 9 , 2 0 
Д м и т р и е в 30 
Д о м р а ч е в проф 46 
Д о м р а ч е в п р е п . . . . . . . 4 5 
Д о м р а ч е в И. В 31 
Д р ы н а е в 35 
Егерев В. В 53 
Ежов Н 6 0 
Елухен Н. К. . 5 3 
Ельчанинов М, Т. проф- . 5, 53 
Ермолаев В. М. . . . . . . 57 
З а б у с о в , 32 
З а д в о р к и ц к а я . . . . . . . 32 
Зайцев М. Т . асс 51 
З а л к н н д Г. М 59 
З е й л и г е р проф 26 
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Зимннцкнй С. С. проф. . . . 83 
Зимницкий 32 
Зииев Б. Н 18 
Ибрагимов Г 58, 60 
Иванов 49, 56 
Иванов асс 46 
Иванов 32 
Ильинский Г. А. проф. . . . 22 
Исаев 14 
Ишернков 40,41 
Карокин В. И. асс 46 
Крастелевский асс 44 
Киселев 36 
Клепцов проф 45 
Климович A 5, 20, 21 
Колосов 32 
Колосова 49 
Колпиков М. Б. доц 5 
Колпиков асс 42 
Конов М 19 
Копьков С. Н. асп 48 
Корбут М.К.проф.5, 18, 59, 60 
Красавин Н. В. проф. . . . 17 
Красин П. М. проф 34 
Крншіцын асп 45 
Кротов Б. Н. проф 28 
Крылов М. В. проф 48 
Ксенократов 36 
Курбаигалиев М. проф. . . . 22 
Лаврентьев 32 
Ладыгин 17 
Лебедевский 49 
Ленская 30 
Лндовский 32 
Логинов проф 49 
Луньяк проф 44 
Любимов проф 47 
Макаров 30 
Макушок проф 29 
Маливин И. И. асс 47 
Малышкин 49 
Мамадышский проф 49 
Марков асс 41 
Массиио Б. Г. проф 46 
Маторин Н 21 
Медведев 14 
Милованов 49 
Минц Я. В 21 
МирОПОЛЬСКИЙ . . . . . . . 29 
Мислввский Н. А. проф. . . 31 
Михайлов Ф. А. доц. . . 45, 47 
Морохнн Д. И. проф 44 
Мосолов В. П. проф 39 

Нечаев А. В 53 
Нечкина М. В. 19 
Нигомет-Хаким 19 
Николаев проф. 33 
Ноинский М. Э. проф. . . . 27 
Нужднн асс 48, 49 
Окишев 49, 50 
Оливков проф . '7 
Остроумов проф 29 
Остряков проф 40, 44 
Павловский 49, 50 
Пайбердннасп 44 
Панов 50 
Панормов проф. . . . . . . 30 
Парфентьев Н. Н. проф. . 5, 14 
Пауткин Н. М. проф. . . . 5, 25 
Пескова 49,50 
Печникова асп 42 
Пичугин В. М 48 
Победоносцев И. Ф. доц. . 14 
Поляков 30 
Попов проф 50 
Попов К. И. асс 42 
Рощин , 31 
Рухлядев проф 45 
Саади А. доц 22 
Сагидуллин М 20, 60 
Савиновский Д. A 53 
Сайфи Ф 20 
Сакс И. И. доц 14, 15 
Самойлов А. Ф. проф. 14,31,32 
Сафа Бурган 20 
Сергиевский 31 
Семенове 49 
Сидоров В. П, асс 45 
Сндорова-Колосова 50 
Симон доц 43 
Сингалевич С. П. проф. 19, 22, 59 
Ситиов В. В 52 
Слесарева Е. асс 48 
Сметкин . 4 9 
Смирнов проф. . . .46, 50, 51 
Смирнов Е. В 51 
Смолин В. Ф.проф. . . . 19,59 
Соколов Д. В. проф 45 
Соколов Н. В. проф 35 
Солоницын асс 46 
Сошественскнй проф. . . . . 50 
Стельмахович асс 42 
Сторовев 49 
Струмннскнй проф 14 
Студенцов А. П. асс 47 
Судейкнн Г. С. проф. . 42, 43 
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Терегулов А. Г. проф . . .31 
Терновскип В. Н. проф. . . . 30 
Тихонов П. Н доц 41 
Тольскнй проф 43 
Трутиев проф 50 
Труфанов A А. проф. . . . 52 
Трущов А А. проф 52 
Тушнов проф 46, 49, 50 
Тюрин И, В. проф 28 
Ульяним В. А. проф 26 
Успенский 28 
Фармаковский Ю. Н . . 18 
Федорович Н. В. асс. . . 18, 21 
Фирсов Н. Н. проф. 19, 59, 60 
Харитонов П. И 53 
Хотөев -49 
Хрусгалев С. А. асс 45 
Хуэеев М 19, 20 

Чебоксаров М. Н. проф. . . 33 

Чеботарев Н. Т. проф. , 
Чвгтай Г. М 
Чернышев Е. И. доц. . . 
Чотаев Н. Г 

Чураев И. П 

Шестаков С. П. проф. , 

Юдин Г. Н. проф. . . . 

Яблоков В. А. доц. . . . 

Стр. 
. .26 

. .60 

. .49 

. . 36 

. .34 

. . 22 

. .25 

. 5 , 36 

. .26 

. .26 

. .42 

. . 36 
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